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языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 
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■ Степанов Ю.С. Биосемиотика // Семиотика. – М.: 
Наука, 1971. – С.27 сл.

■ Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека.



1. Исследовательские задачи теории 
межкультурной коммуникации





POOL
FOR MEMBERS
ONLY



Please
use the toilet
NOT the pool



● Please use the toilet 
NOT the pool

● Pool for members 
only





■ М.М.Бахтин (1895-1975) – основатель 
диалогической философии языка

■ М.М.Бахтин 
(1895-1975) – 
основатель 
диалогической 
философии языка

● «Мы, в 
действительности, 
никогда не 
произносим слова и 
не слышим слова, а 
слышим истину или 
ложь, доброе или 
злое, важное или 
неважное, приятное 
или неприятное и т.
д. Слово всегда 
наполняется 
идеологическим или 
жизненным 
содержанием и 
значением». 



Основные задачи 
теории межкультурной коммуникации: 

■ моделирование коммуникативного 
акта, коммуникативного события и 
коммуникативного процесса;

■ исследование коммуникативных 
процессов в различных социальных 
сферах;

■ типология участников и элементов 
коммуникации;

■ типология культур и знаковых 
коммуникативных систем;



Основные задачи 
теории межкультурной коммуникации:
■ типология коммуникативной личности и 

исследование особенностей 
коммуникативного поведения в различных 
культурах;

■ выявление стереотипов, предрассудков и 
барьеров коммуникации в ситуации 
контраста культур;

■ разработка коммуникативных технологий 
в сфере межкультурного общения. 



2. Междисциплинарные связи теории 
межкультурной коммуникации
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3. Происхождение коммуникативной 
деятельности

1) Отражение в неживой природе: след 
и т.п.

2) Тропизм: поворот растения под 
влиянием света.

3) Физиологическая система связи: по 
запаху и т.п.

4) Этограмма: позы животных (угроза vs. 
примирение).

5) Паралингвистика: действия, жесты и 
позы человека. 



Общее в коммуникации 
животных и человека:

1) происхождение из совместной 
защитной деятельности;

2) коммуникативные стратегии 
антипатии (агрессии) и симпатии 
(примирения);

3) наличие биологических 
предпосылок;



Общее в коммуникации 
животных и человека:

4) появление систем-посредников 
(кодов, языков);

5) дифференциация поведенческих 
реакций с помощью знаков. 



Три ступени развития коммуникации 
(Л.С. Выготский и А.Р. Лурия): 

■ 1) наследственные, безусловные 
реакции (инстинкты);

■ 2) условные рефлексы (дрессура, 
приобретённые рефлексы);

■ 3) языковая способность, интеллект 
и труд – развиваются у человека, но 
не у животных.  



Гипотезы о происхождении 
человеческого языка (проблема 
глоттогенеза) 

■ 1. Звукоподражательная 
(ономатопоэтическая). Демокрит, 
Платон.

■ 2. Междометная. Эпикур, Чарльз 
Дарвин.



Гипотезы о происхождении 
человеческого языка (проблема 
глоттогенеза)

■ 3. Теория инстинктивных трудовых 
выкриков. Фридрих Энгельс.

■ 4. Теория социального договора. 
Жан-Жак Руссо, Адам Смит, Этьенн 
Бонно де Кондильяк. 



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

Система наивных взглядов на 
коммуникацию, преподавание и 
перевод – это набор различных 
мифологем, т.е. упрощённых и 
схематизированных представлений 
о природе общения. Вместе они 
образуют т.н. «наивную 
лингвистику» (“folk linguistics”).  



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

«Когда мы говорим о 
‘человеке – учёном’, 
то имеем в виду всех 
людей, а не только их 
особый класс, 
представители 
которого публично 
достигли положения 
‘учёных’… каждый 
человек  – по-своему 
учёный».



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

■ Мифологема №1:
вещности слова и вещественного 
характера коммуникации
Слова – это вещи, которыми мы 
«обмениваемся», а наше сознание – 
это некий контейнер для их 
накопления. 



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык
■ Мифологема №2:
естественная связь слова и значения

 
«Наивное 
сознание не 
разделяет имена 
и вещи, которые 
они 
обозначают…»
Клод Леви-Строс



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

■ Мифологема №3:
грамматико-контекстуальный 
детерминизм – убеждение в том, 
что изначально заданный 
контекст первичен, т.к. он 
определяет выбор той или иной 
грамматической формы.  



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

■ Мифологема №4:
дискретность семантики – убеждение в 
наличии чётко выделимых отдельных 
значений слов, хотя на самом деле эти 
значения близки и подобны как части 
единого целого (они основаны на 
принципах метонимии и метафоры). 
Например, «стол» или «крюк».   



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

■ Мифологема №5:
линейный перевод и

накопительное обучение



4. Наивные и научные взгляды на 
коммуникацию и язык

■ Мифологема №6:
пограничные стереотипы (двух 
видов – о языке и о его носителях), 
которые подразделяются на 
автостереотипы и 
гетеростереотипы.
Понятие «языковой имидж» 
Дуайта Болинджера.  



Пример линейного
(пословного) перевода


