
Социальная дифференциация 
языка

План
■Факторы, обусловливающие социальную 
дифференциацию языка.

■Основные формы, в которых находит свое 
выражение социальная дифференциация 
языка.



Факторы, обусловливающие 
социальную дифференциацию 

языка
■ В науке о языке выявлены два основания, на 

основе которых осуществляется дифференциация 
– это пространство и время. 

■ Социальная дифференциация языка 
обусловливается целым рядом факторов: 
неоднородностью общества в классовом, 
профессиональном, культурном, возрастном 
отношении. Указанная неоднородность общества 
приводит к социальному расслоению языка. 



Основные формы, в которых 
находит свое выражение социальная 

дифференциация языка
■ территориальные диалекты;
■ профессиональная речь;
■ жаргоны различных типов; 
■ возрастная вариативность языковых элементов;
■ мужские и женские языки;
■ функционально-стилевые разновидности 

литературного языка.
Впервые идею социальной дифференциации языка 

сформулировал И.А. Бодуэн де Куртенэ.



Территориальные диалекты

■ Территориальные диалекты (от греч. dialektos –“говор, 
наречие”) – продукт эпохи феодализма. Они возникли 
как результат, следствие феодальной 
раздробленности, т. е. пространственного, локального 
обособления частей одной народности в пределах 
различных феодальных земель. Широкое 
распространение литературного языка социально 
ограничивает использование территориальных 
диалектов: они становятся достоянием крестьянства.

■ Примеры диалектной лексики: бирюк – волк, певень, 
кочет – петух, рушник – полотенце, завеска – 
фартук, баской – красивый, баять – говорить.



Классово-сословные различия 

■ Герцен отметил, что простой смертный 
носит рубашку, барин – сорочку, один спит, 
другой почивает. 

■ На острове Тонга (Полинезия) существует 
трехслойный язык: с королем, знатью и 
простым народом говорят по-разному.



Профессиональная дифференциация

■ Профессиональные лексические системы 
складываются в кругу представителей 
определенной профессии и 
обусловливаются практическими 
потребностями.

■ Профессиональные лексические системы 
складываются как результат тесного 
взаимодействия представителей той или 
иной профессии с определенным участком 
действительности.



Профессиональная речь

 
■ У русских поморов существует особый слой 

лексики, связанный с морской охотой: базар – 
скопище чаек; бережни – ближе к берегу; стамин – 
ледяная гора.

■ В профессиональной речи охотников хвост 
павлина называется сноп, у ласточки – вилка, у 
селезня – косица, у лисы – труба, у белки – 
пушняк, у волка – полено, у борзой – правило.



«Компьютерная» 
система лексики

■ Сокращение (компьютер — комп, винчестер — 
винт, клавиатура — клава);

■ Универбация (материнская плата — мать (мамка, 
материнка, мама, матка), струйный принтер — 
струйник).

■ Игровой жаргон — леталка, стрелялка, ходилка, 
бродилка.

■ Утилиты — смотрелка, сжималка, чистилка, 
рисовалка.



Профессиональная 
лексика игроков в 
бильярд

Винт — удар, при котором придается вращение битку 
или прицельному шару.
Карамболь — два последовательных соударения 
шаров.
Сухая партия — партия, в которой проигравшему не 
удалось  взять ни одного очка.



Профессиональная 
лексика в боксе

■ Индеец — боксёр, без каких-либо технических 
навыков.

■ Почтальон — связка из двух левых прямых с 
правым прямым ударом



Профессиональная 
лексика в футболе

■ Автогол — мяч, забитый футболистом в свои 
ворота.

■ Подвал — нижняя часть турнирной таблицы.
■ Чердак — верхняя часть турнирной таблицы.
■ Ножницы — технический приём, при котором 

футболист бьет по мячу, когда обе ноги 
скрещиваются в воздухе.



Профессиональная 
лексика моряков

■ «Положили марсель на стеньгу», «взяли грот 
на гитовы», «ворочали оверштаг», «привели 
фрегат к ветру», «легли на правый галс», 
«шли на фордевинд», «обрасопили реи», 
«утлегарь», «ахтер-штевень», «шкоты», 
«брассы», «фалы» и т.д.



Жаргон
■ (франц. jargon) является универсальным термином 

для обозначения языков тех или иных социальных 
групп, применяемых с целью обособления от 
остальной части языкового коллектива.

           Различают три разновидности жаргонов:
■ групповые (или корпоративные) жаргоны;
■ условные или тайные языки;
■ арго деклассированных слоев общества.



Групповые (или корпоративные) 
жаргоны 

■ Возникновение групповых жаргонов 
обусловливается не практическими 
потребностями, а стремлением к 
экспрессии, выразительности речи, к игре 
словами. Существует много групповых 
жаргонов.



Молодёжный 
жаргон (сленг)

 Носители молодежного жаргона – студенты, школьники, 
молодые рабочие и служащие. 

■ Отрицательные состояния: загреметь, замолкнуть, 
базарить; стремно, отстой и т. д. 

■ Название лиц: тупица, балда, трепло, ребенок – короед, 
огрызок, пенек и т. д.

Студенческий жаргон: степа, степуха, стипеша – 
стипендия, заход – попытка сдать экзамен, столкнуть, 
спихнуть – сдать экзамен, шпора - шпаргалка, хвост – 
задолженность, филонить, загорать – отдыхать.



Условные или тайные языки 
Наибольшей известностью и распространенностью 
среди условных языков пользовался язык офеней – 
это был язык крестьян Владимирской губернии, 
которые  в летнее время превращались в бродячих 
торговцев.

     «Мисовской курехой стремыжный бендюх 
прохандырили трущи: лохи биряли колыги и 
гомза, кубы биряли бряеть и в устреку кундяков 
и ягренят; аламонные карюки курещали курески, 
ласатные мещаты грошались».



Условные или тайные языки

■ К условным языкам 
относились ритуальные 
языки, которые 
использовались 
знахарями у эскимосов 
Аляски: особая лексика в 
знахарско-шаманских 
обрядах, для 
непосвященных она 
совершенно не понятна. 



Арго деклассированных слоев общества 

■ В арго богато представлены слова, 
обозначающие уголовные профессии 
(домушник – квартирный вор). Лексике 
воровского жаргона присущ цинизм, в 
котором остро отражены особая 
психология людей уголовного мира, 
презрение к нормам и правилам 
человеческого общежития, напускная 
бравада и грубость.



Возрастная вариативность 
языковых элементов 

■ В русском литературном языке распределены 
варианты [ж,] – [ж]:

■ Старшее поколение: езж,у (мягкий вариант) – 
среднее и младшее поколение: езжу (твердый 
вариант).

■ Современные исследователи установили, что в 
условиях конкуренции в современном русском 
литературном языке нулевое окончание  и 
окончание -ов родительном падеже 
множественного числа существительных 
мужского рода имеют возрастные тенденции в 
употреблении (солдат – солдатов). 



Мужские и женские 
языки 

(гендерлекты) 
■ В Гватемале обитает индейское племя карибов. 

Женщины этого племени имеют потайной язык, 
непонятный мужчинам.

■ У индейского племени яна (Калифорния) есть отличия в 
обозначении одних и тех же предметов мужчинами и 
женщинами: огонь – ауна (мужчины) – аук (женщины). 

■ В чукотском языке звукам с (ч) и r (р): у мужчин 
соответствуют звуки сд, чк, а у женщин – звук с (ц).

■ Оленеводы мужчины пропускают согласные n, t, r между 
гласными, а женщины – нет.

■ В японском языке мужчинами и женщинами 
употребляются различных местоимений: местоимение 
«я» - боку (мужчины), ватаси (женщины). 



Функционально-стилевая 
дифференциация языка 

■ Функционально-стилистические разновидности 
литературного языка обслуживают различные сферы 
общественной деятельности и – соответственно – 
различные сферы и ситуации общения (очи – глаза – 
гляделки, зенки, моргалы).

■ Любой диалект – это всегда разновидность 
языка, представляющая собой микросистему со 
своим словарным составом, фонетическим и 
грамматическим строем. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


