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Кросс-культурные основы вербальной коммуникации19 
 

В настоящее время ни для кого не является секретом информация о взаим-

ном влиянии речи и мышления. Вспомним гениальное определение 

Л.С. Выготского о специфике протекания мыслительной (реально – речемысли-

тельной) деятельности – «мысль совершается в слове», т. е. в речевом (языковом) 

знаке. [1,C.292]. 

Человеческая речь является лишь только одним из элементов языка, и по-

этому ее функциональные возможности гораздо меньше, чем всей языковой сис-

темы в целом. 

Язык в свою очередь не существует вне культуры. Это один из важнейших 

компонентов культуры, форма мышления, проявление специфически человече-

ской жизнедеятельности, которая сама в свою очередь является реальным бытием 

языка. Поэтому язык и культура нераздельны. Если язык — это культура, то и 

культура прежде всего — это язык. 

Непреходящая роль языка в процессах коммуникации стала предметом на-

учного анализа еще с начала Нового времени. Ее изучали Д. Вико, И. Гердер, В. 

Гумбольдт и другие ученые прошлого, заложив тем самым основы лингвистики. 

Но самые большие успехи в изучении языка и речевого общения принес XX век. 

[3,C.129]. Инициаторами в изучении этой взаимосвязи были американский куль-

турный антрополог Ф. Боас и британский социальный антрополог 

Б. Малиновский..  

Первое исследование проводилось через сравнение двух культур, через их 

словарный состав и показало что, для большинства североамериканцев снег — это 
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просто погодное явление, и в их лексиконе для обозначения этого понятия есть 

только два слова: snow (снег) и slush (слякоть). А в языке эскимосов существует 

более двадцати слов, описывающих снег в разных состояниях. Такое разнообра-

зие словарных средств ясно показывает, что для эскимосов снег — это не просто 

составная часть погоды, а важнейшая часть природы, на которой базируется 

большинство элементов их культуры.  

Также толчок многочисленным исследованиям в области взаимосвязи язы-

ка, мышления и культуры дала гипотеза Сэпира—Уорфа. Уорф (опираясь на ис-

следования своего учителя Э. Сэпира) проанализировал не состав языков, а их 

структурные отличия друг от друга. Для этого он сравнил английский язык и язык 

индейского племени хопи. Например, английскому предложению «Он остался на 

десять дней» в языке хопи соответствует предложение «Он остался до одиннадца-

того дня». Б. Уорф также выяснил, что в языке хопи нет деления на прошедшее, 

настоящее и будущее время, существующего в большинстве европейских языков. 

На примерах такого типа Уорф поясняет связь культуры и языка, утверждает, что 

по-разному говорящие люди и по-разному смотрят на мир. На примерах такого 

типа Уорф поясняет связь культуры и языка, утверждает, что по-разному говоря-

щие люди и по-разному смотрят на мир.  

Гипотеза Сэпира—Уорфа исходит из положения, что язык является основой 

той картины мира, которая складывается у каждого человека и приводит в поря-

док (гармонизирует) огромное количество предметов и явлений, наблюдаемых 

нами в окружающем нас мире. Ведь любой предмет или явление становятся дос-

тупными для нас только тогда, когда им дается название. Можно сказать, что язык 

не просто отображает мир, он строит идеальный мир в нашем сознании, он конст-

руирует вторую реальность, с которой человек имеет дело прежде, чем с предме-

тами реальной действительности. [3,C.130]  

Все основывается на степени переживаний, которые определяют восприятие 

и мышление. Если какой-то объект объясняется системой из нескольких понятий, 

то это означает, что он имеет важное значение для людей данной культуры. Чем 

сложнее и разнообразнее совокупность понятий для одного явления, тем оно бо-

лее значимо и весомо в данной культуре. И чем явление менее значимо, тем гру-
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бее языковая дифференциация. Так, например, раньше в классическом арабском 

языке было более 6000 слов, которые относились к верблюду (окраска, форма те-

ла, пол, возраст, передвижение и т.д.). В настоящее время многие из них исчезли 

из языка, поскольку значение верблюда в повседневной арабской культуре сильно 

уменьшилось. 

Противники такой гипотезы доказали, что, хотя различия в восприятии ми-

ра, бесспорно, существуют, но они не так велики, иначе люди просто не смогли 

бы общаться друг с другом. 

Между языком и реальным миром стоит человек, носитель языка и культу-

ры. Именно он воспринимает и осознает мир посредством органов чувств, создает 

на этой основе представления о мире. Они в свою очередь рационально осмысли-

ваются в понятиях, суждениях и умозаключениях, которые уже можно передать 

другим людям. Таким образом, между реальным миром и языком стоит мышле-

ние. 

Слово отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как 

человек видит его, через призму той картины мира, которая существует в его соз-

нании и которая детерминирована его культурой. 

Окружающий человека мир можно представить в трех формах: 

- реальный мир - это объективная действительность, существующая незави-

симо от человека, мир, окружающий его;  

- культурная (понятийная) картина мира -отражение реального мира через 

призму понятий, сформированных в процессе познания мира человеком на основе 

как коллективного, так и индивидуального опыта;  

- языковая картина мира - отражает реальность через культурную картину 

мира. 

Безусловно, культурная картина мира всегда богаче, чем языковая. Но 

именно в языке реализуется, вербализуется культурная картина мира, хранится и 

передается из поколения в поколение. Именно картина, а не фотография мира, ко-

торая была бы одинакова у разных народов. У каждого народа своя история, свои 

культурная и языковая картины мира. Каждый конкретный акт коммуникации оп-

ределяется культурными различиями собеседников. В зависимости от специфики 
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культурных различий в межкультурной коммуникации принято различать коллек-

тивистский и индивидуалистский виды культуры.  

Коллективистский вид культуры распространен преимущественно среди 

восточных народов, в культурах которых главной ценностью является отождеств-

ление себя с коллективом. [3,C.82]. Данный вид культуры является господствую-

щим у народов Японии, Китая, России и большинства африканских стран. Зачас-

тую представители этих культур могут употреблять местоимение «мы», высказы-

вая свое личное мнение.  

В индивидуалистских культурах акцент делается на личность, и главной 

ценностью в них является индивидуализм. Такая ориентация в большей степени 

распространена в западной культуре. Там каждый человек имеет свои принципы и 

убеждения. В этих культурах все поступки человека направлены на себя.  

Существуют культуры, в которых контекст очень важен, и культуры, в ко-

торых значение контекста невелико, то есть существуют высоко- и низкоконтек-

стуальные культуры. Можно сказать, что представители высококонтекстуальных 

культур говорят на сокращенных языках. Такие языки имеют сходство с жарго-

ном или с так называемой стенографической речью. 

Помимо вышеприведенных типов культур и соответствующих стилей ком-

муникации выделяют еще несколько стилей: инструментальный (ориентирован на 

говорящего и на цель коммуникации); аффективный (ориентирован на слушаю-

щего и на процесс коммуникации); искусный (вычурный); точный; сжатый; тихий 

(Англия и другие европейские страны); громкий (Америка); медленный (Финны); 

быстрый (носители романского языка). Различие стилей необходимо учитывать 

при общении с представителями разных культур.  

Смысл высказывания может меняться в зависимости от того, какая интона-

ция, ритм, тембр были использованы для его передачи. Речевые оттенки влияют 

на смысл высказывания, сигнализируют об эмоциях, состоянии человека, его уве-

ренности или неуверенности и т.д. Поэтому наряду с вербальными и невербаль-

ными средствами коммуникации в общении используются и паравербальные 

средства, которые представляют собой совокупность звуковых сигналов, сопро-

вождающих устную речь, привнося в нее дополнительные значения. [3,C.156]. 
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Перечисленные варианты коммуникативных стилей присутствуют практи-

чески во всех культурах, но в каждой из них они оцениваются по-своему, всем им 

придается свое собственное значение. В каждом случае стиль коммуникации от-

ражает ценности и нормы, лежащие в основе той или иной культуры, ее культур-

но-специфическую картину мира. Он усваивается ребенком в раннем детстве и 

составляет характерную неотъемлемую черту присущего ему способа взаимодей-

ствия с окружающим миром. 
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Восстановление речевых функций больных, перенесших инсульт
20

 

Около 30% пациентов в России, перенесших инсульт, умирает, а из остав-

шихся в живых примерно 40% живут с нарушением высших психических функ-

ций, в том числе речи, сочетающиеся, как правило, с психическими расстройства-

ми и двигательными нарушениями [4]. В связи с этим в России постоянно растёт 

число клинических отделений реабилитации, научных центров, занятых исследо-

вательскими и практическими проблемами организации и восстановительной те-

рапии больных с речевыми нарушениями.  
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