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Статья посвящена рассмотрению вопросов статики и динамики в процессе исто-
рического изменения языка. Существуют конкретные неизменные универсальные свой-
ства, которые возможно найти во всех языках на всех этапах их развития: деление звуков 
на гласные и согласные, различение основных частей речи и частей предложения и т.д. Со-
отношение стабильных и изменчивых характеристик варьируется в различные историче-
ские периоды и на различных языковых уровнях, но практически нет никаких сомнений 
в том, что мы можем найти статику и динамику как в синхронности, так и в диахронии.
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Историческое развитие языка нельзя рассматривать как перманентную 
нестабильность. Многие особенности языка остаются статичными в диахронии. 
Они не меняются со временем. Во-первых, это некие постоянные универсальные 
свойства всех языков, такие как: разделение звуков на гласные и согласные; [4] 
различие основных частей речи и частей предложения, способы словообразования 
и т. д. Например, в русском языке некоторые грамматические категории, например: 
число в существительных, степени сравнения в прилагательных немного 
изменились слегка, в то время как другие категории, такие как падеж, претерпели 
большие изменения [7]. Касаясь этой проблемы, Вильгельм фон Гумбольдт, 
отметил: «Как ничтожна сила одиночки перед могучей силой языка» [3]. Соотно-
шение стабильных и изменчивых характеристик варьируется в разные историче-
ские периоды, но мы не можем найти статику и динамику одновременно и син-
хронную, и диахроническую, поскольку языковые изменения нуждаются в особом 
рассмотрении и выдвижении идеи, мысли, разное [8]. И.А. Бодуэн де Куртенэ 
считал это универсальным законом развития языка: «Все существующие и когда-
либо существовавшие языки возникли путем смешения. Многие особенности 
исторически сложившихся языков объяснимы только в предположении некогда 
завершившегося процесса смешения разных племен и языков» [1].

В этом плане интересна эволюция в морфологии.
Морфология – это подраздел грамматики, который занимается внутренней 

структурой слов.
Например, морфология древнерусского языка сильно отличается 

от морфологии современного русского. Как древнегерманский язык, 
морфологическая система древнерусского, похожа на систему гипотетической 
протогерманской реконструкции, сохраняя многие из флексий, которые, как 
предполагается, были распространены в протоиндоевропейском языке, а также 
включая характерные германские конструкции, такие как умляут.

Глаголы в древнерусском языке делятся на сильные и слабые. Сильные 
глаголы указывают на время за счет изменения качества гласной, в то время как 
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слабые глаголы указывают на время за счет добавления окончания.
Большинство местоимений изменяются по числу, падежу и полу; во 

множественном числе большинство местоимений имеют только одну форму для 
всех полов. Кроме того, древнерусские местоимения оставляют за собой двойную 
форму. Среднерусская морфология:

– потеря перегибов;
– потеря грамматического рода;
– два падежа существительных: притяжательный и непритяжательный;
– потеряны все изменения прилагательного, потеря слабого / сильного 

различия;
– глаголы: личные окончания сокращены;
– двойное / множественное число утрачено;
– переход от синтетического языка к аналитическому; 
Причины: взаимодействие разных флективных систем в русском языке; 

сокращение безударных конечных гласных; относительная жесткость порядка 
слов; все более частое использование предлогов и частичных изменений.

Трудно дать абсолютно объективную качественную оценку языковому 
развитию, так как сложно определить степень простоты и удобства языка на 
разных этапах его развития [9]. Тем не менее, лингвисты постоянно используют 
термины «развитие языка», «развитый / неразвитый язык», «уровень языкового 
развития» и т. д. [10].

Многочисленные факты, подобные изложенным выше, заставляют ученых 
дискутировать о концепции прогресса в языке [2].

Заключение
Эволюция или историческое развитие языка складывается из различных 

фактов и процессов. Он включает внутреннее или структурное развитие 
языковой системы, ее подсистем и составных частей. Описание внутренней 
лингвистической истории обычно дается в соответствии с разделением языка 
на языковые уровни. Основными общепринятыми уровнями являются: 
фонетический и фонологический уровни, лексический уровень, морфологический 
уровень, синтаксический уровень [5]. Эволюция языка также включает в 
себя «внешнюю» историю языка: распространение языка в географическом и 
социальном пространстве, разделение языка на функциональные разновидности 
(географические варианты, диалекты, стандартные и субстандартные формы и 
т. д.), контакты с другими языками. Большинство этих особенностей связано с 
историей речевого сообщества, например со структурой общества, миграцией 
племен, экономическими и политическими событиями, ростом культуры и 
литературы, социолингвистическим аспектом обучения языку [6].
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LANGUAGE IN STATICS AND DYNAMICS (EVOLUTION OF LANGUAGE AND 
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The article is devoted to the consideration of the issues of statics and dynamics in the 
process of the historical change of the language. There are specific unchanging universal proper-
ties that can be found in all languages   at all stages of their development: the division of sounds 
into vowels and consonants, the distinction between the main parts of speech and parts of a sen-
tence, etc. The ratio of stable and variable characteristics varies in different historical periods and 
at different linguistic levels, but there is practically no doubt that we can find statics and dynamics 
both in synchronicity and in diachrony.
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В данной статье рассматривается вопрос речевой адаптации иностранных слуша-
телей как важном лингвострановедческом аспекте преподавания языка. При этом наибо-
лее эффективной представляется идея об обучении не просто языку, а развитию диалоги-
ческой речи в ситуациях повседневного общения.
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