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Язык возникает, развивается и существует как социальный феномен. Его основное 

назначение заключается в том, чтобы обслуживать нужды человеческого общества и 

прежде всего обеспечить общение между членами большого или малого социального 

коллектива, а также функционирование коллективной памяти этого коллектива.  

Язык выполняет в обществе следующие социальные функции:  

· коммуникативная / информативная (осуществляемые в актах межличностной и 

массовой коммуникации передача и получение сообщений в форме языковых / 

вербальных высказываний, обмен информацией между людьми как участниками актов 

языковой коммуникации, коммуникантами), 

· познавательная / когнитивная (обработка и хранение знаний в памяти индивида и 

общества, формирование картины мира), 

· интерпретативная / толковательная (раскрытие глубинного смысла воспринятых 

языковых высказываний / текстов), 

· регулятивная / социативная / интерактивная (языковое взаимодействие  

коммуникантов, имеющее целью обмен коммуникативными ролями, утверждение своего 

коммуниативного лидерства, воздействие друг на друга, организация успешного обмена 

информацией благодаря соблюдению коммуникативных постулатов и принципов), 

· контактоустанавливающая / фатическая (установление и поддержание 

коммуникативного взаимодействия), 

· эмоционально-экспрессивная (выражение своих эмоций, чувств, настроений, 

психологических установок, отношения к партнёрам по коммуникации и предмету 

общения), 

· эстетическая (создание художественных произведений), 
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· магическая / "заклинательная" (использование в религиозном ритуале, в практике  

заклинателей, экстрасенсов и т.п.), 

· этнокультурная (объединение в единое целое представителей данного этноса как 

носителей одного и того же языка в качестве родного), 

· метаязыковая / метаречевая (передача сообщений о фактах самого языка и речевых 

актах на нём). История каждого языка самым тесным образом связана с историей народа, 

являющегося его носителем.  

· идентифирующая (есть существенные функциональные различия между языком 

племени, языком народности и языком нации. Язык играет исключительно важную роль в 

консолидации родственных (и не только родственных) племён в народность и в 

формировании нации.  

Общество — это система разнообразных отношений между людьми, 

принадлежащими к тем или иным социальным, профессиональным, половым и 

возрастным, этническим, этнографическим, конфессиональным группам, где каждый 

индивид занимает своё определённое место и в силу этого выступает носителем 

определённого общественного статуса, социальных функций и ролей. Индивид как член 

общества может быть идентифицирован на основе большого количества отношений, 

которые его связывают с другими индивидами. Особенности языкового поведения 

индивида и его поведения вообще оказываются в значительной мере обусловлены 

социальными факторами.  

 Развитие и функционирование языка  в значительной степени обусловлено 

развитием и жизнью общества. Это проявляется в разнообразных формах. Вот некоторые 

из них. 

Социальное расслоение языка. Всякое человеческое общество неоднородно по своему 

составу. Оно делится на слои, или классы, дробится на более мелкие группы, внутри 

которых люди объединены каким-либо признаком, например по возрасту, профессии, 

уровню образования и т. д. 

Эта дифференциация общества отражается в языке в виде тех или иных социально 

обусловленных подсистем. 

Крестьянские диалекты — одна из таких подсистем. Очевидно, что их выделение 

из национального языка основано и на социальном признаке: территориальные диалекты, 

на которых говорит крестьянство, противопоставляются языку города, языку рабочих, 

литературному языку. 

Социальная дифференциация языка может отражать и другие виды расслоения 

общества. Так, например, особенности языка, обусловленные спецификой профессий, 
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иногда называют профессиональными «языками». Первое, что бросается в глаза при 

знакомстве с такими «языками», — особая терминология. 

Внешне одинаковые слова в разных профессиях имеют разный смысл. Само 

понятие профессионального языка (или профессиональной лексики) не имеет четкого 

определения. Сюда относят и цеховые «языки», и «языки» отдельных профессий, и 

различные научные и технические «языки», и «языки» таких групп, которые трудно 

подвести под какую-нибудь определенную категорию. Так, в насыщенной огромным и 

интересным материалом главе о специальных языках (Sondersprache) Г. Хирт в одном 

ряду рассматривает «языки» нянек, студентов, юристов, канцелярий, поэзии, 

земледельцев, охотников, шахтеров, типографщиков, нищих, купцов, солдат, моряков, 

различных наук — философии, математики, грамматики и т.д. Очевидно, что здесь 

необходима продуманная и научно обоснованная классификация. «Профессионализация» 

языка обычно осуществляется тремя путями: 1) посредством создания новых слов (также 

и через заимствования), 2) с помощью переосмысления слов общенародного языка, 3) 

сохранением архаических элементов. 

Определенные различия в языке могут быть связаны с полом говорящих. Социальная 

обусловленность развития языка. Связь истории языка с историей общества —аксиома 

современной лингвистики. Раз язык существует только в обществе, он не может не 

зависеть от общества. При этом неверно понимать такую зависимость как жесткую 

обусловленность изменений в языке общественными факторами. В действительности 

процесс развития общества стимулирует развитие языка: ускоряет или тормозит темпы 

языковых изменений (механизм которых обусловлен внутренними, присущими языку 

закономерностями), способствует перестройке некоторых участков языковой системы, их 

обогащению новыми элементами и т. п. 

В качестве собственно социальных факторов, влияющих на развитие языка, обычно 

рассматривают такие: изменение круга носителей языка, распространение просвещения, 

развитие науки, перемещение народных масс, создание новой государственности, 

изменение форм законодательства и делопроизводства и др. Воздействие этих факторов 

на язык различно и по форме, и по силе. 

Столь же непрямолинейно, сложно влияние на развитие языка и других 

социальных факторов. 

Сознательное воздействие общества на язык. Помимо объективного, не зависящего от 

воли отдельных людей влияния общества на язык возможно и сознательное, и притом 

целенаправленное, воздействие государства (и общества в целом) на развитие и 

функционирование языка. Такое воздействие носит название языковой политики. 
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Языковая политика может касаться самых разных сторон языковой жизни данного 

общества. Например, в многоязычных странах выбор языка или диалекта, который должен 

стать государственным, осуществляется не стихийно, а сознательно, при 

непосредственном участии и направляющих усилиях власти и других социальных 

институтов. Столь же сознательна и целенаправленна деятельность специалистов при 

разработке алфавитов и письменностей для ранее бесписьменных народов. 

Усовершенствование существующих алфавитов и письменностей, например неоднократно 

проводившиеся реформы русской орфографии,— еще один вид вмешательства человека в 

жизнь языка. 

Разумеется, никакое социальное воздействие на язык, стихийное или сознательное, не 

может отменить присущих языку внутренних закономерностей. Если, скажем, по законам 

русского произношения звонкие согласные на конце слова и перед глухими оглушаются 

(ду[п], ле [ф], ло [т] ка), то любой, даже самый строгий приказ (если бы кому-либо 

пришло в голову такой приказ издать) не заставит носителей русского языка изменить 

свое произношение и говорить ду[б], ле[в], ло[д]ка. 

Однако возможен «приказ» противоположный: рекомендующий первый способ и 

запрещающий второй (со звонкими согласными в конце слов). Такие рекомендации и 

запреты составляют результат нормализаторской деятельности ученых-лингвистов: они 

разрабатывают правила, которые закрепляют одобряемые обществом формы и способы 

использования языковых единиц. Есть и другие пути воздействия общества на язык: 

разработка специальных терминологий для различных областей знания, нормирование 

нововведений в лексике, пропаганда лингвистических знаний в печати и по радио и т. п. 

Искусственные специальные «языки» иногда складываются более или менее стихийно, а 

иногда отдельными людьми, а затем уже получают распространение в тесном кругу 

людей, связанных какими-либо общими интересами или общим делом. Об одном из таких 

«авторских» языков рассказывает Ж. Вандриес: «Загадочный человек, известный только 

под претенциозным псевдонимом, грамматик Виргилий Марон, живший, по-видимому, в 

V в. н. э., как кажется, изобрел специальный язык, долгое время бывший в чести в 

ирландских школах. Этот язык искажал слова обычного языка посредством удвоения, 

усечения или перемещения слогов. Со временем этот язык изменился и породил 

смешанный язык, названный «языком поэтов» по-ирландски berla na filed. Это арго, в 

котором мы находим заимствования из латыни, греческого, древнееврейского, вышедшие 

из употребления и взятые из устаревших текстов слова ирландского языка и, наконец, 

слова обиходного языка, прочитанные от конца к началу или вообще искаженные. В 

нашем распоряжении есть несколько образчиков этого языка, часто трудных для 
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истолкования; он сохранялся в школах как тайный язык. Неизвестно, насколько он был 

распространен в устной речи; это, быть может, была только система письма, как язык 

колдунов и продавцов талисманов». 

Подобным тайным и специальным «языкам» искусственного происхождения 

обычно присваивают наименование арго. Арго распространены среди различных 

профессиональных групп, учащихся различных учебных заведений, преступников и пр. 

Часто они имеют и особые названия. Так, арго преступников по-английски именуется cant, 

по-немецки — Rotwelsch, по-итальянски — furbesche, по-испански — germania, по-

португальски — саlво, а по-русски — блатная музыка. Арго французских школьников в 

зависимости от способа искажения обычных слов французского языка называются жаванэ 

и лушербэм. 

Несмотря на огромное разнообразие внутрилингвистических и 

внешнелингвистических факторов, определяющих судьбу вновь возникшего слова или 

формы, которые даже невозможно подробно описать, решающая роль всегда принадлежит 

обществу. Общество создает и формирует язык в подлинном смысле этого слова. Язык — 

продукт общества. По этой причине он в большей степени, чем какое-либо другое 

явление, обслуживающее общество, заслуживает название общественного явления. 
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