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Статья посвящена проблеме формирования мотивационного компонента самообразовательной деятельности будущих 

воспитателей детей дошкольного возраста. Уточнено суть понятия «мотив». Авторами установлено, что профессиональный рост 

будущего специалиста характеризуется возможностью интенсивного развития его личности; стремлением решать свои жизненно 

важные проблемы и достигать конкретных целей как учебной, так и профессиональной деятельности. Раскрыто мотивационный 

компонент самообразовательной деятельности будущих воспитателей и виды мотивации их самообразовательной работы. 
Ключевые слова: воспитатели, мотивационный компонент, самообразовательная деятельность, профессиональный рост. 

 

Motivation as the driving force of human activity occupies a significant place in the personality structure, which has been proved by native and 

foreign scientists (L. Bozhovich, N. Kuzmina, O. Leontiev, A. Maslow, B. Skinner, etc.). The aim of the article is to reveal the specifics of forming a 

motivational component to the self-educational activity of future educators. The main types of motivation of students' self-education work are: 1. 

External motivation - the dependence of a professional career on the results of university studies. 2. Internal motivation - the student's inclination, 

his/her ability to study at university. It can be managed during the pre-university training period by using tests when choosing a specialty, a valid 

recommendation in determining the direction of education. 3. Procedural (educational) motivation - manifestation in the student's understanding of the 

usefulness of the work being done. Requires psychological adjustment of the student to the importance of the work performed both in terms of 

professional training and in terms of broadening their outlook and erudition of specialist. It is necessary convincingly to show (prove) that the results of 

independent work will help him\her to understand better the lecture material and laboratory works. Conclusions and prospects for further research. 

Therefore, the motivational sphere of self-education of future educators is primarily determined by their attitude to the chosen profession. Achievements 

of meaningful self-educational activity of future educators of PEI depend to a certain extent on the use of certain methods of education in universities, 

through which gradually increases the motivation of educational and cognitive activity from unstable to profoundly aware, there is a search for non-

standard ways of solving problems and ways of solving problems. creative and self-educational activities. 

Key words:  educators, motivational component, self-educational activities, professional growth. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы социолингвистики как комплексной научной дисциплины, изучающей аспекты 

взаимодействия языка и общества, которые являются релевантными как лингвистично, так и социологично. C целью расширения и 

углубления лингвистического мировоззрения студентов-филологов, формирования теоретических знаний в области языкознания 

обосновывается необходимоть учета при изучении языка «внешних» факторов различного содержания. 

Ключевые слова: социолингвистика, языкознание, лингвистическое мировоззрение, антропоцентрическая парадигма. 

 

Постановка проблемы. Современной тенденцией 

исследования проблем как естественных, так и гуманитарных наук 

является относительность границ между ними. В результате 

стремительного проникновения значительно лучше осознаются 

пограничные области знания.  Все большего значения в наши дни 

приобретает проблема взаимодействия между языком и обществом. 

Язык рассматривается и как результат, и как часть общественного 

развития, которая отображает этот язык, стимулируя в нем 

изменения. Новые потребности общения требуют новых форм 

языкового оформления, а те, которые утратили адекватность, 

переходят в пассив или вообще исчезают. 

Необходимо учитывать, что отношение говорящих к 

определенному диахроническому этапу в истории языка как к языку 

"современному" или, напротив, как к языку "вчерашнем дня" 

проявляется в хронологических границах читаемой в современном 

национальном коллективе отечественной литературы. Эти границы 
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в основном совпадают с творчеством классиков национальной 

литературы, в художественной практике которых формировался 

национальный литературный язык [7, с.40]. 

Поднимая вопрос о профессиональной подготовке 

филологов в вузе  следует отметить, что учебные планы подготовки 

специалистов данной сферы включают определенный цикл  

общелингвистических дисциплин,  таких как «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание с основами теории языковой  

коммуникации», «История лингвистических учений»  и др., 

которые способствуют расширению и углублению их 

лингвистического мировоззрения, формированию теоретических 

знаний в области языкознания.  

Однако, учитывая, что лингвистический анализ с точки 

зрения использования и употребления языка напрямую связан с 

социальной характеристикой и речевой ситуацией коммуниканта, 

при обучении языку необходимо учитывать и «внешние» факторы 

различного содержания. Основной дисциплиной, занимающейся 

«внешним» факторами языка, такими как общественная сущность, 

развитие и функции языка, является социолингвистика или 

социальная лингвистика, как одно из направлений языкознания и 

имеющее собственный объект и методы исследования. Таким 

образом, социолингвистику следует рассматривать как 

комплексную научную дисциплину, которая обязана учитывать как 

языковые, так и социальные аспекты действительности. 

Актуальность проблемы определяется потребностями 

ориентации студента во всем многообразии проблем современной 

лингвистики, возможности применения социолингвистических 

методов при написании курсових и дипломних работ по 

лингвистической проблематике. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Основоположниками социальной лингвистики как науки являются 

представители Женевской школы и Парижского структурализма  

(А. Сеше, Ш. Балли, А. Мартине, С. Кацевский, Р. Едаль т.д.), 

диалектографисты (Г. Розенкронц, Т. Фрингс, Р. Горссе и др.) и 

представители социального направления (Е. Поливанов, Р. Шор,       

В. Жирмунский и др.). Термин социолингвистика появился не так 

давно. Первым использовал этот термин Т. Ходсон (1871–1953) в 

статье «Социолингвистика в Индии», опубликованной в 1939 году. 

Известный американский лингвист Ю. Найда использовал этот 

термин в 1949 году. Однако первое употребление этого термина в 

1952 году принято приписывать американскому социологу              

Г. Карри.  

Объектом социолингвистики, по мнению исследователей, 

являются конкретные лица, нарушающие языковые нормы, которые 

сложились в обществе и языковой среде или лица, которые 

смешивают разные языковые стили и элементы разных языков. 

Внутренний строй языка для социолингвистики принимается как 

общая информация, так как основным объектом изучения 

выступает функциональный аспект языка в целом. В мире 

существуют общности, пользующиеся двумя или несколькими 

языками одновременно. В этом случае социолингвистика изучает 

софункционирование и взаимоотношения нескольких языков.  

Предмет социальной лингвистики трактуется чаще всего 

как единство трех составляющих, во-первых, это все виды 

взаимоотношений между языком и обществом (язык и культура, 

язык и история, язык и этнос, и церковь, и школа, и политика, и 

массовая коммуникация и т.д.); во-вторых, – ситуация выбора 

говорящими того или иного варианта языка (или элемента, единицы 

языка); в-третьих, – изучение особенностей языка разных 

социальных и возрастных групп коммуникантов.  

Цель статьи: сформировать у студентов-филологов 

представление об одном из направлений современного языкознания 

– социолингвистике, стоящего на стыке нескольких наук: 

собственно лингвистики, социологии, социальной психологии, 

этнографии и др. 

Результаты исследования. Необходимо подчеркнуть, что 

ключевой идеей современной лингвистики является 

антропоцентричность языка. В наше время целью лингвистического 

анализа не может считаться просто выявление различных 

характеристик языковой системы. Сейчас уже представляется 

невозможным изучение языка без модуса его существования  –  

человека.  

Одним из первых в системное описание языка в качестве 

необходимых компонентов «автор – адресат» ввел французский 

лингвист Э. Бенвенист. Одну из частей своей «Общей лингвистики» 

он назвал «Человек в языке». Поскольку язык – сложнейшее 

явление, Э. Бенвенист писал: «Свойства языка настолько 

своеобразны, что можно, по существу, говорить о наличии у языка 

не одной, а нескольких структур, каждая из которых могла бы 

послужить основанием для возникновения целостной лингвистики» 

[1, с.45].  

Русско-польский лингвист И. Бодуэн де Куртене в свое 

время говорил о том, что язык существует только в человеческом 

обществе и поэтому кроме психической составляющей необходимо 

в языке выделять и социальную сторону. Основой языкознания 

должна быть не только индивидуальная психология, а и социология 

[2, с. 384]. 

Ю. Степанов еще в 70-е годы прошлого века заявил об 

антропоцентризме как о главном принципе современной 

лингвистики: «...Язык создан по мерке человека, и этот масштаб 

запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и 

должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе лингвистика 

всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке, наукой 

гуманитарной, словом такой, какой мы ее находим в книге 

Бенвениста...» [1, с.15 ]. Как же формировалась данная парадигма? 

Антропоцентрически ориентированная лингвистика зародилась не 

на пустом месте. Еще Гумбольдт дал определение языка как «мира, 

лежащего между миром внешних явлений и внутренним миром 

человека» [4, с.304]. 

Тенденцию к антропоцентризму в 80-е годы выразил и           

В. Звегинцев: «Требование гуманизации не ограничивается 

рамками социолингвистики...Это требование в действительности 

также вписывается в общую тенденцию, которая становится все 

более ощутимой в современной лингвистике в целом» [5, с.254].  

Победой антропоцентризма можно считать 90-е годы, когда 

антропоцентризм был признан главным принципом лингвистики. 

Как особый принцип исследования он заключается в том, что 

«научные объекты изучаются прежде всего по их роли для 

человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их 

функциям для развития человеческой личности и ее 

усовершенствования. Он обнаруживается в том, что человек 

становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он 

вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные 

цели»[6, с.212]. 

В настоящее время лингвисты, занимающиеся 

социолингвистическими исследованиями, рассматривают 

проблемы билингвизма, диглоссии, языковой ситуации, языковой 

политики, лингвистической интерференции, язикового сдвига, 

лингва-франка и др. Кроме проведения исследований, современные 

социолингвисты разрабатывают теоретическую базу, уточняя и 

унифицируя понятийный апарат и методологию, необходимые для 

решения практических задач. 

Однако в высших учебных заведениях социальная 

лингвистика рассматривается как одно из направлений или аспектов 

общелингвистических дисциплин. Не в полной мере раскрываются 

проблемы данной сферы научного знания, не так быстро 

оформляется понятийно-терминологический аппарат 

социолингвистики.  

Каждая наука имеет свою систему понятий, объективно 

рассматривающую реальность, которая и определяет предмет 

данной науки. Например, языкознание изучает звуковую систему, 

словарный состав и грамматическую структуру языка. Данные 

уровни языка изучает фонетика, лексикология и грамматика, 

которые имеют свои различные понятия и термины. Суть 

социального языкознания заключается в том, что объектом 

социолингвистических исследований является воздействие 
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социальной среды на формирование языка и речи человека. Если 

традиционная лингвистика рассматривает языковые единицы (звук, 

слово, морфема, аффикс, словосочетание, предложение) их 

значение, изменение и развитие по отношению к коммуникативным 

видам речи (говорение, письмо), то социолингвистика 

рассматривает данные языковые единицы по отношению к 

возрасту, полу, социальному положению и среде, уровню 

образования, культурному устою коммуникантов, а также изучает 

разновидности употребления языковых единиц.  

Современная молодежь находит возможность создавать и 

актуализировать в свом словарном запасе лексические единицы, 

связанные со сферой високих технологий, мировой культурой, 

экономикой и финансами, а различные СМИ используют 

«сленгизмы» в речи и все чаще уклоняються от общепризнанного 

литературного языкового стандарта страны.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социолингвистика – это, 

в первую очередь, единый свод о том, как люди используют язык, 

чтобы создать, выразить и удостоверить свои потребности. Вместе с 

тем, изучение социальных факторов, влияющих на язык, которыми 

занимается социолингвистика, помогает глубже и детальнее 

проникнуть в природу языка, выявить условия его 

функционирования в социуме, так как между общественными 

функциями языка и языковой системой существуют глубокие связи.  
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У статті розглядаються проблеми соціолінгвістики як комплексної наукової дисципліни, яка вивчає аспекти взаємодії мови та 

суспільства, які є релевантними як лінгвістично, так і соціологічно. З метою розширення та поглиблення лінгвістичного світогляду 

студентів-філологів, формування теоретичних знань в галузі мовознавства обгрунтовується необхідність врахування при вивченні мови 

«зовнішніх» факторів різного змісту. 

Ключові слова: соціолінгвістика, мовознавство, лінгвістичний світогляд, антропоцентрична парадигма. 

 

The article is devoted to the problems of sociolinguistics as a complex scientific discipline that studies aspects of the interaction of language and 

society that are relevant both linguistically and sociologically. We proceed from the assumption that the current tendency to study the problems of both 

the natural and human sciences is the relativity of the boundaries between them. The borderline areas of knowledge are much better understood, as a 

result of rapid penetration. Nowadays, the problem of the language and society interaction is becoming increasingly important. A language is 

considered both as a result and as part of social development, reflecting this language, stimulating the changes in it. New communication needs require 

new forms of language design, and those that have lost their adequacy pass into passive or even disappear. From the viewpoint of language application 

and usage, it is necessary to take into account "external" factors of various contents when teaching a language, because the linguistic analysis is 

directly related to the social characteristics and speech situation of the communicant. The main discipline dealing with the "external" factors of the 

language, such as the social essence, language functions and development, is sociolinguistics or social linguistics, as one of the areas of linguistics and 

having its own object and research methods. The urgency of the problem is determined by the necessity of the orientation of the student in the diversity 

of the modern linguistics problems, the possibility of sociolinguistic methods application while writing year papers and diploma thesis on linguistic 

issues. The aim of the article is to form students-philologists’ notion about one of the modern linguistics directions - sociolinguistics, standing at the 

boundaries of several sciences: linguistics, sociology, social psychology, ethnology etc. First of all, sociolinguistics is a single set of ideas how people 

use the language to create, express and ascertain their needs. At the same time, the study of social factors affecting the language that sociolinguistics 

deals with helps to penetrate deeper and more detailed into the nature of the language, to identify the conditions for its functioning in the society, since 

there are deep connections between the social functions of the language and the language system itself. 

Key words: sociolinguistics, linguistics, linguistic worldview, anthropocentric paradigm. 

  



 

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 
тел./факс +380-3131-21109 
Веб-сайт  університету: www.msu.edu.ua 
E-mail: info@msu.edu.ua, pr@mail.msu.edu.ua 

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ:  http://dspace.msu.edu.ua:8080 
Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/ 
 

 

http://www.msu.edu.ua/
mailto:info@msu.edu.ua
mailto:info@msu.edu.ua
http://dspace.msu.edu.ua:8080/
http://msu.edu.ua/library/

