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В статье затрагиваются вопросы возникновения нейролингви-

стического программирования (НЛП), объясняется значение со-

ставляющих этого словосочетания, даётся определение данного 

понятия, а также рассматриваются его основные положения и ба-

зовые постулаты. 

Ключевые слова: НЛП, процесс коммуникации, стратегии ус-

пеха, субъективный опыт, психотерапия, сознательное и бессоз-

нательное. 

 

Человек, будучи социальным существом, вынужден общаться с други-

ми людьми. При этом каждый бессознательно заинтересован в достижении 

тех целей и задач, ради которых он вступает в процесс коммуникации. 
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Достичь эти цели, а также установить доверительные взаимоотношения и 

прийти к соглашению, которое устроит обе стороны, помогает нейролин-

гвистическое программирование, основные идеи и постулаты которого яв-

ляются предметом данной статьи. 

История возникновения нейролингвистического программирования 

(НЛП) достаточно любопытна.  

НЛП возникло в начале 1970-х и стало плодом сотрудничества Джона 

Гриндера, который был тогда ассистентом профессора лингвистики в уни-

верситете Калифорнии в Санта Крузе, и Ричарда Бэндлера – студента пси-

хологии в том же университете. Они вместе изучали действия трех вы-

дающихся психотерапевтов: Фрица Перлза, новатора психотерапии и ос-

новоположника школы терапии, известной под названием гештальт-

терапии, Вирджинии Сатир, необыкновенного семейного терапевта, кото-

рой удавалось разрешать такие трудные семейные взаимоотношения, ко-

торые многие другие семейные психотерапевты находили неприступными, 

и, наконец, Милтона Эриксона, всемирно известного гипнотерапевта. За-

писывая блистательные сеансы на видеоплёнку, а затем тщательно анали-

зируя каждый шаг живого, реального и тем не менее кажущегося магиче-

ским взаимодействия, Дж. Гриндер и Р. Бэндлер обратили внимание на то, 

что делали талантливые психотерапевты и как происходили изменения в 

людях. Теоретические постулаты психотерапевтических подходов уходили 

при этом на второй план. В фокусе анализа был процесс позитивного из-

менения обратившегося за помощью человека.  

Документально представив процесс изменения во взаимодействии ме-

жду психотерапевтом и клиентом, Дж. Гриндер и Р. Бэндлер сумели выде-

лить в нём структурные элементы, позволяющие ответить на вопросы: 

«Как добиться успешных изменений?», «Как изменить взаимоотношения к 

лучшему?» и вообще «Как стать исключительным?». В центре внимания 

при этом оказывается сам процесс взаимодействия, который приводит к 

совершенным результатам [1]. 

Исследуя, какое влияние способы коммуникации оказывают на меж-

личностные взаимоотношения, основатели НЛП не ставили своей целью 

создать какую-то уникальную теорию или изобрести абсолютно новую те-

рапевтическую технику. Они хотели разработать модель исключительно 

успешного поведения, которую можно было бы воспроизводить и исполь-

зовать. На основе длительных и тщательных наблюдений были получены 

операциональные схемы, сложным образом связанные с математикой, фи-

зикой, нейрофизиологией и лингвистикой. Однако сами по себе схемы ус-

пешного взаимодействия и изменения коммуникации оказались не только 

удивительно эффективными, но и достаточно простыми. 

Сам по себе термин «НЛП» громоздкое словосочетание, за которым 

скрываются три простые идеи. Часть «Нейро» отражает фундаментальную 
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идею о том, что поведение берёт начало в неврологических процессах ви-

дения, слушания, восприятия запаха, вкуса, прикосновения и ощущения. 

Человек воспринимает мир через пять своих органов чувств, он извлекает 

«смысл» из информации и затем руководствуется им. Наша неврология 

включает в себя не только невидимые мыслительные процессы, но и наши 

видимые физиологические реакции на идеи и события. Оно является отра-

жением другого на физическом уровне. Тело и разум образуют нераздели-

мое единство, человеческое существо. 

«Лингвистическая часть показывает, что в НЛП применяются структу-

ры, создающие и трансформирующие лингвистику, и большое значение 

имеет то, что говорится и как говорится. Кроме того, язык является средст-

вом структурирования и выражения наших мыслей, которые играют ог-

ромную роль в формировании нужных нам программ. 

Программирование указывает на то, что метод во многом имеет общие 

элементы с программированием: зная, какая программа вводится, мы мо-

жем предположить тот результат, который получим после запуска подоб-

ной программы. 

Следует особо отметить, что в отличие от других психологических 

дисциплин, НЛП редко интересуется содержанием человеческого опыта. 

НЛП уделяется основное внимание организации этого метода – тому, как 

человек строит свой опыт; какие процессы лежат в основе данного по-

строения; и как этим всем можно управлять. Именно в связи с этим «клас-

сики» НЛП часто предлагают рассматривать использование этой науки как 

своеобразный образовательный процесс: переобучение мозга [2]. 

В теоретическом плане НЛП определяется как многомерная модель 

структуры и функции человеческого опыта. НЛП описывает на одном 

уровне динамическое взаимодействие нервной системы, физиологии, язы-

ка и поведенческого программирования, т.е. тех основных компонентов, 

которые создают субъективный опыт [2]. 

В практическом аспекте НЛП – это искусство и наука о личном мастер-

стве. Это практическое руководство, позволяющее добиться тех результа-

тов, к которым мы стремимся в этом мире. Это описание того, что создаёт 

различия между выдающимся и обычным, выдающимися и обычными 

людьми. И это система приёмов, техник и технологий, позволяющая ис-

пользовать колоссальные возможности человеческого Разума [3]. 

НЛП можно определить как метод выявления и создания стратегии ус-

пеха, как умение трансформировать поведение и личность человека так, 

чтобы тот стал успешным и адекватным в собственной жизни. В основе 

НЛП лежит извечная идея психотерапии о том, что изменения собственно-

го состояния возможны; при этом они опираются на сознательные дейст-

вия, приводящие к бессознательным результатам. Это способ расширить 

горизонты и границы человеческой жизни. 
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Дух НЛП составляют его основные положения: гармония и согласован-

ность; гибкость; выбор; открытость и толерантность; ориентированность 

на результат; точность и позитивное видение мира [4]. Познакомимся с 

ними поближе. 

Гармония и согласованность. Гармония (в НЛП используется слово 

«конгруэнтность» – от латинского слова «congruens» – встретиться и прий-

ти к соглашению») – это состояние соответствия между элементами систе-

мы, проявляющееся в согласованном сочетании вербальных и невербаль-

ных действий. Если внешнее поведение, внутренние процессы и внутрен-

ние состояния соответствуют друг другу, мы говорим, что человек дейст-

вует гармонично, конгруэнтно. Гармония является результатом особого 

процесса – согласованного взаимодействия действий, мыслей и эмоций. 

Итак, в соответствие с идеей системного подхода человек и его коммуни-

кация – это гармонично функционирующая система согласованных эле-

ментов. 

Гибкость – второе важное положение НЛП. Суть этого положения 

можно выразить так: если то, что вы делаете, не работает, сделайте что-

нибудь по-другому. Здесь уместно определение, данное Эйнштейном: «Бе-

зумие – это проделывать то же самое снова и снова, но каждый раз ожи-

дать иного результата». Вы должны приспосабливаться. Должны действо-

вать на основании информации, приходящей к вам в межличностных от-

ношениях или бизнесе. 

Выбор – третья составляющая НЛП, непосредственно связана с поня-

тием гибкости и побуждает нас думать в терминах альтернатив и искать 

разнообразные варианты решения проблем. В НЛП не осуждают ни чело-

века, ни его поведение, а утверждают: что бы он ни сделал в данный мо-

мент – это его лучший выбор, часто единственно возможный. В соответст-

вии с положениями НЛП чем больше выбор, тем удачнее жизнь. Лучший 

выбор – это то, что у меня получается в данный момент.  

Открытость и толерантность – лежат в умении слушать и понимать 

другого. НЛП учит выходить из собственной модели мира и наблюдать, 

что делают и говорят другие. Только отбрасывая предрассудки и априор-

ные суждения, мы можем понять модель мира собеседника. Любознатель-

ность живёт рядом с открытостью и толерантностью. При этом подчёрки-

вается одна важная деталь: понимать – это ещё не значит соглашаться. 

Ориентированность на результат. Считая прагматический аспект 

важной ценностью, НЛП ставит во главу угла достижение результатов и 

оперирует конкретными и реальными терминами цели. Можно бесконечно 

говорить о том, что мы намереваемся сделать. В конечном итоге всех ин-

тересует лишь получаемый результат. 

Точность. Вместо того, чтобы оставаться в атмосфере неясности, 

в НЛП стремятся к точности. Услышав: «Я скоро к Вам зайду», обяза-
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тельно спросят: «Когда именно?». Точность в НЛП связана с постижени-

ем секретов языка. 

Позитивное видение мира. Утверждение «в каждом из нас имеются 

все необходимые ресурсы» не только вселяет доверие и оптимизм, но и 

развивает позитивное видение себя и других. Такая позиция ведёт нас к 

открытости, принятию другого, любви. Это позитивная ориентация намно-

го шире, чем простое противопоставление оптимизма пессимизму, потому 

что ведёт к созиданию и творчеству [4].  

Эти основные положения отражены в базовых постулатах или аксиомах 

НЛП. Они имеют, скорее всего, вероятностную, чем теоретическую приро-

ду. Но в них философия НЛП и его дух. Некоторые постулаты заимствова-

ны из других наук, теорий и техник и удачно дополняют модель НЛП. 

Итак, к аксиомам НЛП относятся следующие постулаты: 

1. Смысл коммуникации – в ответной реакции собеседника. 

2. Карта реальности – это не сама реальность. 

3. Язык – лишь вторичное представление опыта. 

4. Невербальный язык – самый правдивый источник информации. 

5. Поведение – это ещё не сам человек. 

6. Каждый выбирает и делает лучшее из того, на что он способен. 
7. Человек способен к адаптации. 
8. Поведение изменяется в соответствии с контекстом. 
9. Каждое действие имеет позитивное намерение и поэтому полезно и 

значимо. 

10. Тело и разум – единая кибернетическая система. 

11. Чем больше у человека выборов, тем более он свободен. 
12. У каждого есть ресурсы для изменения. 
13. Всё, что возможно для других, возможно и для меня. 
14. Взгляните на неудачу как на обратную связь [5]. 
К сожалению, узкие рамки статьи не дают возможность рассмотреть 

подробно все постулаты. Из приведённых постулатов ясно следует, что 

НЛП – инструмент очень практичный и прагматичный. Это набор моделей, 

умений и технологий для того, чтобы мыслить и действовать эффективно в 

этом мире. С помощью НЛП можно изменить свою жизнь, добиваться то-

го, что прежде казалось невозможным или совершить огромный скачок в 

личностном росте. В этом ценность НЛП.  

 
Библиографический список 

 

1. Бэндлер, Р. Нейролингвистическое программирование и структура гипно-

за / Р. Бэндлер, Дж. Гриндер. – СПб.: Петербург-XXI век, 1995. – 317 с. 

2. Ковалёв, С.В. Основы нейролингвистического программирования: Учеб-

ное пособие / С.В. Ковалёв. – М.: Флинта, 2009. – 85 с.  

3. О` Коннор, Дж. Введение в НЛП / Дж. О` Коннор, Дж. Сеймор. – Челя-

бинск: Версия, 1997. – 105 с. 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

637 

4. Горянина, В.А. Преображение жизненных ситуаций. Эффективные психо-
социальные технологии / В.А. Горянина, И.К. Масалков. – М.: Совершенство, 

2009. – 400 с. 

5. Горянина, В.А. Психосоциологические методы социальной инженерии. 
Часть 2. Нейролингвистическое программирование: модели и инструменты взаи-

модействия / В.А. Горянина, И.К. Масалков. – М. Совершенство, 2005. – 82 с. 

 
К содержанию 

 
 

 

УДК 81’322.4 

ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРЕВОДА  

В СОВРЕМЕННОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

С.В. Саночкина  
 

Машинный автоматический перевод развивается очень стре-

мительно и пользуется широкой популярностью в современном 

виртуальном обществе. Компьютерные программы и средства 

перевода эволюционируют с развитием вычислительной техники. 

Но в последнее время отношение к переводу в обществе значи-

тельно изменилось, снизились требования к качеству перевода и 

перед переводом стоят новые задачи: удовлетворять массовые 

потребности в общении и информации с минимальными затрата-

ми времени и средств. 

Ключевые слова: машинный компьютерный перевод, качест-

во перевода, виртуальная среда, соответствия, системы. 

 

Исследование области машинного (автоматического) перевода как час-

ти компьютерной лингвистики началось в 1950–1960-х годах. Вначале 

предполагаемой целью был автоматический перевод всех видов докумен-

тов на уровне качества равного лучшим переводам, сделанным человеком. 

Но вскоре стало очевидно, что эта цель не достижима. Если резуль-

тат машинного перевода нужно было опубликовать в любой форме, требо-

валось редактирование человеком. В то же время было обнаружено, что 

для многих целей «сырой» (неотредактированный) машинный перевод 

может быть полезен тем, кто хочет получить общее представление о со-

держании текста на незнакомом языке как можно быстрее. 

Как показывает обширная практика профессионального письменного 

перевода, машинный перевод является прикладным инструментом при вы-

полнении переводов человеком. Многие годы машинный перевод при уча-


