
Социальная 
природа языка



⦿ Исторически изменчивая система языка  
подчинена закону единства и борьбы  
противоположностей

⦿ В языке указанный закон получает 
качественно своеобразное  воплощение 
— в виде так называемых антиномий

⦿ Важнейшие из антиномий:
⦿ говорящего и слушающего
⦿ системы и нормы
⦿ кода и  текста
⦿ регулярности и экспрессивности 

⦿ (М.В. Панов)



⦿ В отличие от антиномий, охватывающих 
своим действием языковую систему в 
целом, социальные факторы 
неодинаковы по своему влиянию на язык. 

⦿ Они имеют разную лингвистическую 
значимость: одни из них, глобальные, 
действуют на все уровни языковой 
структуры, другие, частные, в той или 
иной мере обусловливают развитие лишь 
некоторых уровней



⦿ Проблема социальной обусловленности 
языка принадлежит к наиболее  
разработанным проблемам лингвистики

⦿ Уже древние ученые отмечали тесную 
связь языка с человеческим обществом, 
социальную природу языка,  
общественный характер его 
использования

⦿ Сведения о том, что язык отражает 
изменения в жизни общества, можно 
найти в языковедческих трудах самого 
раннего времени 



⦿ Результатами подобного изучения явились 
положения относительно  социальной 
обусловленности языка общепринятые в 
современной лингвистике

⦿ Все знают, что язык возможен только в 
человеческом обществе

⦿ что он обслуживает  нужды не отдельного 
индивида, а человека социального, живущего 
среди ему подобных

⦿ что связь языка и общества проявляется 
главным  образом во влиянии второго на 
первый (схема «общество => язык»), а не 
наоборот

⦿ что темп языковых изменений отстает от 
темпа изменений социальных



⦿ В меняющихся условиях языковой 
жизни общества  закономерности, 
касающиеся взаимоотношений языка 
и общества,  видоизменяются:

⦿ то, что было характерно для этих 
взаимоотношений два-три столетия 
назад, сейчас оказывается 
неактуальным, а вместо этого 
наблюдаются иные формы отношений



⦿ Проблема социальной 
дифференциации языка имеет 
давнюю традицию в мировой 
лингвистике

⦿ Она берет свое начало с известного 
тезиса И. А. Бодуэна де Куртенэ о 
«горизонтальном» (= 
территориальном) и «вертикальном»  
(собственно социальном) членении 
языка 



⦿ Этой  проблеме уделяли внимание такие 
известные представители французской  
социологической школы в языкознании: 
А. Мейе, Ш. Балли, Ж. Вандриес

⦿ В. Матезиус, Б. Гавранек (Чехословакия)
⦿ Э. Сепир (США)
⦿ Дж. Фёрс 
⦿ (Англия) 
⦿ Е. Д. Поливанов, А. М. Селищев, Л. П. 

Якубинский, Б. А. Ларин, В. М. 
Жирмунский, В. В.  Виноградов, М. М. 
Бахтин (СССР)



⦿ Отказ от распространенного в прошлом 
прямолинейного  взгляда на 
дифференциацию языка в связи с 
социальным расслоением общества: 

⦿ согласно этому взгляду, расслоение 
общества на классы прямо ведет к  
формированию классовых диалектов и 
«языков»

⦿ Более современная и убедительная точка 
зрения => природа и характер  отношений 
между структурой общества и социальной 
структурой языка весьма сложны



⦿ «Нет простого и очевидного соответствия 
между характером социальных и 
экономических условий, с одной 
стороны, и языковыми особенностями — 
с другой. Иначе  говоря, основные 
различия между экономически 
неоднородными социальными группами 
не имеют прямого отражения в системе 
языковых разновидностей, 
существующих в данном речевом 
обществе» [Bierwisch 1976]



⦿ Два основных направления, по 
которым ведется в  настоящее время 
изучение социальной 
обусловленности языка : 

⦿ 1) социальная дифференциация языка 
в связи с социальным расслоением 
общества 

⦿ 2)  социальные условия языкового 
развития и функционирования



⦿ социальная и функциональная 
дифференциация языка и сопряженные с 
этим процессы взаимодействия и 
взаимовлияния различных языковых 
подсистем

⦿ обусловленное социальными причинами 
варьирование средств языка и его подсистем

⦿ социальный аспект владения языком 
⦿ социальные оценки фактов языка и различия 

в ценностной ориентации представителей 
разных общественных слоев

⦿ социальный и  социолингвистический 
аспекты двуязычия



⦿ Эти проблемы изучения языка в 
социолингвистическом плане могут быть 
сведены к двум общим

⦿ 1) изучение того, как социальные 
факторы влияют на использование 
языковых средств, т. е. на 
функционирование языка в обществе

⦿ 2) изучение того, как  социальные 
факторы влияют на структуру языка: на 
набор языковых средств, их внутреннее 
строение и взаимоотношения друг с 
другом



⦿ Социальная дифференциация языка 
общественного коллектива не может 
рассматриваться  статически, без учета 
динамики социального  развития языка (и 
общества)

⦿ Язык данной эпохи,  рассматриваемый в 
его социальной дифференциации, всегда 
представляет собой систему в  движении, 
разные элементы которой в разной мере 
продуктивны и движутся с разной 
скоростью



⦿ Проблема социальной дифференциации 
языка в  современной лингвистике 
начинает рассматриваться в контексте 
общей проблемы  варьирования средств 
языка (которое может обусловливаться 
как социальными,  так и 
внутриязыковыми причинами)

⦿ Некоторые исследователи говорят об уже 
сформировавшейся теории  
варьирования, которая описывает 
различного рода колебания в языке и его  
использовании



⦿ Социально обусловленная вариативность 
средств обнаруживается даже в такой 
подсистеме национального языка, как 
литературный язык, единство и 
нормативность которого сознательно 
культивируются и охраняются научными 
и общественными институтами

⦿ Различают литературный язык как 
теоретический конструкт и как реальную 
коммуникативную систему, 
функционирующую в тех или иных 
конкретных национальных условиях



⦿ «в синхронном срезе национального 
литературного языка может иметь место его 
функциональная дифференциация, 
объясняемая: 

⦿ а)  существованием региональных вариантов 
или субстандартов литературного  языка

⦿ б) социальной стратификацией 
литературного языка»

⦿ При этом указанные  социальные признаки 
влияют главным образом на частотность тех 
или иных языковых единиц: в речевой 
практике одних социальных групп 
некоторые  единицы представлены с 
большей частотностью, чем в других 



⦿ Социально маркированы также 
оценки фактов языка его носителями: 
то, что воспринимается нейтрально 
представителями одних социальных 
групп, у представителей других 
вызывает протест, а третьими 
отстаивается как единственно 
возможный способ выражения 



⦿ Для разработки проблемы социальной 
дифференциации языка  характерен также 
интерес к изучению разного рода 
промежуточных  образований — типа 
полудиалектов, интердиалектов, 
интержаргонов, — которые формируются во 
многих современных языках и связаны с 
сближением классов и социальных слоев, 
урбанизацией и вызванным ею 
объединением в условиях города 
разнодиалектных и разноязычных групп 
населения, увеличением социальной  

⦿ мобильности и т. п



⦿ В тесной связи с вопросами 
социальной дифференциации языка 
находится проблема социальных 
условий, в которых существует и 
развивается каждый конкретный язык

⦿ Социальная  дифференциация языка 
на том или ином его синхронном 
срезе является результатом его 
развития, в котором немаловажную 
роль играют социальные факторы


