
Язык и культура
Факторы, влияющие на развитие языка. 



Люди пользуются устной речью 
около 500 тысяч лет. 
Первоначальные формы 
начертания письма появились 5 
тысяч лет тому назад, а буквенному 
письму менее 3 тысяч лет.



 Письменность – одно из самых 
важных культурных завоеваний 
человечества. Цивилизация 
возникает вместе с появлением 
письма.



Письмо возникло  из потребности 
передать сообщение людям, 
отсутствующим в данное время в данном 
месте. В письменную эпоху в этих целях 
могли использоваться различные 
предметы. Значение предметов в таких 
посланиях должны быть известны 
отправителю и получателю. Иначе 
коммуникация состояться не может.



Известно перуанское письмо кипу – палочка 
или толстая шерстяная нить с навязанными 
разноцветными шнурками с узелками, каждый 
из которых имел определенное значение. Так 
же использовалось и у инков.
     Цвет шнурков, их толщина и длина, 
количество узелков - все это имело свое 
значение. С помощью кипу инки сохраняли 
важную информацию и передавали сведения о 
размере военной добычи и числе пленных, о 
собранных налогах и об урожае кукурузы и 
картофеля.





Североамериканские ирокезы 
использовали для передачи 
сообщений вампум –  широкий 
пояс, сделанный из нитей, 
унизанных раковинами или бусами, 
подобранными определенным 
образом в соответствии с 
содержанием сообщения. 







Первым типом письма была 
пиктография, т. е. письмо 
рисунками (от лат. Pictus 
«нарисованный» и греч. Grapho 
«пишу»)
     Пиктограмма представляет 
собой рассказ в картинках, который 
передает целое сообщение, 
обычно нерасчлененное на слова. 



«Человек пошел на охоту, добыл шкуру зверя, затем 
другую, охотился на моржа, поехал на лодке с другим 
охотником, заночевал»

 Пиктограмма. «Дневник» эскимоса-охотника.

    Здесь линейный ряд рисунков 
передает линейный ряд сообщения.





Но что удивительно, графические пиктограммы  
встречаются и в наши дни практически везде, во 
всех сферах производства и быта. Мы настолько 
привыкли к ним, что часто не замечаем их. А 
ведь они очень важны, так как своей простотой и 
заменяют целые понятия, подсказывая нам 
определенные условия, расположение 
предметов, направление движения. 



Следующим этапом письма была 
идеография, т. е. письмо понятиями (от 
греч. Idea «идея, понятие» и grapho «пишу»). 
При этом виде письма идеограмма – 
графический знак в виде отвлеченного 
рисунка или условного изображения служит 
символом понятия, стоящего за словом. 
Каждое слово находит здесь свое 
обозначение. Поэтому такие знаки 
называют еще логограммами.



Иероглифы. Древнеегипетское письмо.



Дальнейшее развитие письма привело 
к возникновению фонографии, 
отражающей произношение слова. 
Первым этапом фонографии было 
слоговое, или силлабическое, 
письмо (от греч. Syllabe «слог»). При 
этом виде письма графические знаки 
являются силлабемами, 
обозначающими слог.



Лучшим примером такой слоговой системы служит 
древнеиндийское письмо «деванагари», где каждый знак, 
как правило, служил изображением согласной в сочетании с 
гласной а, т. е. слогов па, ба, та, да и т. п.; для того чтобы 
читать другую гласную, применялся тот или иной 
надстрочный или подстрочный знак; если же требовалось 
передать одну согласную, то ставился особый подстрочный 
«запретительный» знак вирама. 



Последний шаг на пути фонографии 
был сделан древними греками, 
которые заимствовали графические 
знаки, судя по названиям букв, от 
финикийцев, но стали обозначать 
буквами не только согласные, но и 
гласные, так как в греческом корни и 
аффиксы состояли не только из 
согласных, но и из гласных.







Необходимость в письменности возникла у славян в IX веке, когда 
на смену древнему язычеству пришло христианство. В 863 году 
была создана на основе греческого алфавита  первая славянская 
азбука —кириллица. Азбука названа кириллицей в честь своего 
создателя — Кирилла. Кирилл разрабатывал азбуку на основе 
греческого алфавита вместе со своим братом Мефодием. Они 
создали даже 2 азбуки —кириллицу и глаголицу, но глаголица со 
временем была забыта. От кириллицы и происходит наш русский 
алфавит.  Именно  в память  о святых равноапостольных братьев 
Кирилла  и Мефодия  в России 24 мая отмечается праздник День 
славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и 
Мефодия).







Факторы, влияющие на развитие языка. 

1) Интернет и компьютерная коммуникация. 
Влияние заметно на разных уровнях языковой 
системы: на лексическом - появляется огромное 
число специализированной лексики ("чат", 
"онлайн" и т. д.), либо обычные слова 
"переделываются" под особенности сетевого 
общения ("норм", "прив", "спс" и подобные); на 
синтаксическом - упрощается или ломается 
конструкция предложений и сообщения ("Прив. 
Задание?" = "Привет. Какое задание на завтра?" ).



2) СМС-общение. Влияние 
примерно такое же, как в первом 
случае, только без включения 
заимствований.



3) Научное, техническое, 
политическое развитие страны. 
Отсюда появление новых слов, большого 
числа заимствований в разных сферах, 
изменения значений уже 
существующих (напр., санкция).



4) Язык СМИ (Средств Массовой 
Информации). СМИ "отбирают" 
языковые единицы, которые будут 
употребляться носителями языка, а также 
раскрывают различные возможности 
языка (как системы), например, используя 
приемы языковой игры. Эти возможности, 
таким образом, становятся известными 
и в среде носителей языка. 



5) Переход лексики из пассивного запаса в 
активный (возвращаются различные термины 
из экономической или политической сфер на 
уровне отдельных групп населения). Среди 
школьников пару лет назад очень популярным 
было употребление различных обращений 
(вроде "сударь", "боярин"), в принципе 
вышедших из употребления, но появившихся на 
какое-то время снова благодаря Интернет-
мемам и сетевому общению в принципе. 



6) Устаревание слов. Устаревшие слова возникают в 
связи с выходом из обращения предметов быта, 
одежды, явлений и представлений, которые эти слова 
называют. Лексические значения устаревших слов 
часто забываются людьми. Устаревшие слова можно 
встретить в художественной литературе, пословицах 
и поговорках, исторических фильмах, научных 
статьях, описывающих быт людей в прошлом.
Щепа — деревянная посуда,   Яства — еда, кушанья,
Кладязь — колодец,                   Купно — вместе
Лобзати — целовать,                  Льзя — можно
Ми — мне,                                    Мнить — думать, считать
Несть — нет


