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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография является 

результатом исследований, проводимых в русле современного биокогнитивно-

го направления в языкознании. В рамках биокогнитивного подхода язык рас-

сматривается не как замкнутая автономная система абстрактных знаков и сим-

волов, а как интегрированная часть среды, в которой живёт и действует чело-

век. Поэтому изучение языка основывается на учёте особенностей говорящего 

человека как наблюдателя, то есть как живого организма в физической и соци-

альной среде, с которой он вступает во взаимодействия, и на изменение кото-

рой он реагирует, находясь с ней в состоянии взаимообусловленной каузации.  

Язык обеспечивает ориентацию человека в мире социальных и природных 

отношений, его выживание и сохранение именно как вида homo sapiens посред-

ством биологической интегрированности в его систему жизнеобеспечения, в 

которой природная и социокультурная среды, сознание, мышление, тело чело-

века (включая пол, возраст, расу, национальность, этническое своеобразие и 

особенности внешности), эмоционально-психические, физиологические и сома-

тические процессы, происходящие в его организме, взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены, т. е. образуют единство. Коммуникация рассматривается как 

сложная совокупность интегрированных действий, протекающих в реальном 

времени и направленных на ориентирование других в биосоциокультурном 

пространстве взаимодействий.  

Именно ориентирующий потенциал языковых единиц, их субъективно-

дискурсивная обусловленность и коннотативная «заряженность», являются 

предметом рассмотрения авторов данной монографии. Так, проведя анализ 

ориентирующей функции этнонимов в языковых взаимодействиях, Ирина 

Александровна Шастина (Глава II) приходит к выводу, что этноним служит вы-

ражению устойчивых представлений о том или ином этносе, обладает ориенти-

рующей силой, суть которой заключается в общественном и индивидуальном 

формировании стеретипов, на которые собеседники опираются в межличност-

ном взаимодействии. Основная функция этничности сводится к ориентирова-



нию человека в социокультурной «системе координат» благодаря свойству пла-

стичности – способности подвергаться временным и ситуативным трансформа-

циям. Как важнейшая экзистенциальная и общественно значимая характери-

стика организма, этничность во многом определяет его адаптивные способно-

сти в мире природы и социальной среде; этническая идентификация организма, 

в свою очередь, может быть рассмотрена как его активный защитный механизм.  

 Подобные функции характерны и для другого важнейшего социокуль-

турного языкового явления – стереотипа. Как указывает В. А. Косяков (Глава 

III), при изучении феномена стереотипа особую роль играет личность наблюда-

теля, который еще до взаимодействия с другим субъектом уже имеет готовые 

установки, правила поведения, приобретенные в процессе социализации, т. е. 

имеет стереотип. Автор доказывает, что  стереотип – это важнейший механизм 

ориентирующего воздействия, посредством которого можно модифицировать 

языковой опыт человека, в том числе, создавая или изменяя стереотипы, что, в 

свою очередь, позволяет программировать поведение человека в определенной 

ситуации, менять его ценностные ориентиры, политические взгляды и ориенти-

ровать его на определенные действия, которые, возможно, не выгодны для него 

как для личности, но усилят адаптивную способность общества. В современном 

мире, по мнению  В. А. Косякова, основным средством оказания ориентирую-

щего воздействия на уровне «общество – индивид» являются средства массовой 

информации. По сути, не существует независимых газет, журналов или телека-

налов, все они принадлежат определенным финансовым и политическим груп-

пам. СМИ не только сообщают читателям или слушателям об определенном 

событии, а ориентируют людей посредством языковой деятельности, в том чис-

ле создавая и поддерживая определенные стереотипы.    

О мощнейшем манипулятивном влиянии средств массовой информации на 

развитие современного общества, его адаптивные и репродуктивные основы, 

пишет Н. Н. Николаева (Глава IV), которая исследует гендерные аспекты ме-

стоименной референции в условиях широко распространенного в западных 

странах и США социально-политического явления – феминизма. Исследуя язы-



ковую указательность как проявление ориентирующей функции коммуникации 

на примере английских личных местоимений 3-го лица (традиционно считаю-

щиеся анафорическими), автор убедительно доказывает их дейктическую при-

роду, чья функция состоит в ориентирующем воздействии одного наблюдателя 

на другого, направленном на конструирование определенного образа референта, 

действующего в соответствующей референтной ситуации, наиболее релевантной 

и значимой для данного коммуникативного акта.  

Поскольку одним из главных ориентирующих функций местоимений 3-го 

лица является указание на пологендерную принадлежность референта (наряду с 

указанием на лицо и число), то именно гендерный аспект референции место-

имений 3-го лица стал предметом тщательного анализа, представленного Н. Н. 

Николаевой. 

На основе анализа большого объема эмпирического материала автор дока-

зывает, что феминистские попытки гендерного реформирования системы анг-

лийских местоимений 3-го лица – это пример искусственного изменения языка 

с целью изменения социокультурного пространства взаимодействия людей, их 

интеллектуальной и физической активности. Н.Н. Николаева приходит к выво-

ду, что гендерные отношения − это биосоциокультурная форма историчности, 

основа самовоспроизводства общества, так как они конструируют разные куль-

турные ориентации. Язык является основным фактором конструирования ген-

дерных смыслов, гендерной картины мира, позволяющей людям ориентиро-

ваться в нём и ориентировать других. Использование ориентирующего потен-

циала гендера в угоду определённой идеологии может привести к снижению 

адаптивных возможностей человека и поставить под угрозу выживаемость все-

го народа, что и происходит сегодня в западных странах и США.  

В целом, авторы доказывают, что биокогнитивный подход – это одно из 

перспективных направлений современного языкознания, обладающий мощней-

шим доказательным потенциалом и находящийся на пике развития современной 

науки в целом. Он позволяет лучше проникнуть в суть взаимодействия языка, че-



ловека, общества и природы, так как исходит из экологических основ их сущест-

вования и взаимовлияния.  

Авторы надеются, что данная монография будет воспринята читателями как 

шаг на пути к решению поставленных задач. 

 

 

Авторы выражают глубокую признательность и благодарность доктору 

филологических наук, профессору Александру Владимировичу Кравченко, без цен-

ных рекомендаций которого данная монография не могла бы состояться.  

  

 

 

 

 




