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НЕЙРОЛИНГВИСТИКА  
НА СТЫКЕ НАУК

ейролингвистика 
(от греч. νεῦρον –  
нерв, лат. lingua –  
язык) является одной 

из отраслей психологических 
наук, которая тесно взаимо-
действует с нейрофизиоло-
гией, лингвистикой, невроло-
гией, нейробиологией, генети-
кой, социологией, антрополо-
гией, этнографией, семиотикой, 
кинесикой. Как научная дис-
циплина наибольшее развитие 
она получила в связи с откры-
тиями в физиологии и анато-
мии головного мозга и рече-
вого аппарата. Включает также 
опыт исследования процесса 
формирования сигнальных 
систем у животных. Приклад-
ной аспект прежде всего связан 
с обоснованием методов кор-
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рекции нарушений речи, про-
исходящих в процессе разви-
тия, при заболеваниях, трав-
мах и старении. С точки зре-
ния нейролингвистики, 
речь – системная функция, 
а ее дефекты, затруднение или 
невозможность воспроизведе-
ния (речевые агнозии, апрак-
сии, дизартрии, алексии, агра-
фии) –  это системные компен-
саторные или связанные с утра-
ченными навыками нарушения, 
требующие коррекции с помо-
щью различных методов и тех-
нологий, включая биотехноло-
гические и медицинские. Связь 
с психологией проявилась осо-
бенно ярко с началом активного 
применения технологий нейро-
лингвистического программи-
рования (НЛП), обусловленного 
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речевым воздействием на функ-
ции головного мозга, отвечаю-
щие за сознание и подсознание.

Уникальное качество чело-
века – его речь и способность 
создавать языковые системы: 
«Вначале было слово». Мно-
гие представители живых 
существ обладают способно-
стью к общению, но есть и те, 
кто отлично подражает речи 
людей, и даже со смысловой 
нагрузкой. Полагают, что пред-
ставители семейств врановых 
и попугаевых способны выу-
чить и применять свыше 1 тыс. 
слов, в чем превосходят мле-
копитающих (обезьяны усваи-
вают около 500 слов). С 1987 г. 
известна особенность попу-
гаев, которые дают «имена» 
каждому из птенцов еще до того, 

как они учатся общению. Эти 
«имена» –  особый набор зву-
ков, адресованный каждой 
особи персонально. Подобное 
качество соответствует пер-
вой сигнальной системе чело-
века, или чувственному вос-
приятию мира, по И. П. Пав-
лову. Речь представляет вторую 
сигнальную систему, которая 
является результатом обобще-
ния разнородной информации, 
полученной из всевозможных 
источников, часто не совпада-
ющих в пространстве и во вре-
мени, и возникает на базе пер-
вой сигнальной системы в про-
цессе общения между людьми.

От момента рождения 
до последнего дня жизни для 
каждого из нас реализуется 
уникальный план, записанный 
в генетической информации. 
В нем есть временные интер-
валы, так называемые критиче-
ские периоды [1–2]. Они соот-
ветствуют наиболее важным 
этапам адаптации, генетиче-
ски детерминированы харак-
терным замедлением процес-
сов роста и дифференцировки 
тканей и необходимы для пере-
хода на качественно новый уро-
вень развития организма. При 
этом повреждающие факторы 
окружающей среды или отсут-

ствие человеческого общения 
и поддержки способны приве-
сти к необратимым изменениям 
в заложенной природой после-
довательности формирования 
целых областей коры больших 
полушарий мозга. Если ребенок 
до 3 лет не услышит человече-
скую речь, он никогда не смо-
жет разговаривать. Примеры, 
когда детей воспитали живот-
ные, в истории были. Люди –  
социальные существа, и гене-
тическая программа предус-
матривает активацию диффе-
ренцировки стволовых клеток 
головного мозга в те нейроны, 
которые будут иницииро-
ваны к специализации на рас-
познавание речи только в при-
сутствии себе подобных.

Один из первооткрыва-
телей взаимосвязи развития 
речи и функций движений 
рук – невролог, физиолог, психо-
лог В. М. Бехтерев писал: «Сна-
чала развиваются мелкие дви-
жения пальцев рук, затем появ-
ляется артикуляция слов; все 
последующее совершенствова-
ние речевых реакций состоит 
в прямой зависимости от сте-
пени тренировки движений 
пальцев…» [3]. Установлено, 
что в головном мозге речевая 
область расположена рядом 

Рис. 1. Области мозга 
человека, связан-
ные с речью.
Источник: https://
logopedprofiportal.ru/
blog/550444
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8 с двигательной, около трети 
всей площади которой занимает 
проекция кисти руки, которая 
находится близко к зоне речи. 
В нее входят преимущественно 
лобные и височные доли коры 
головного мозга (рис. 1).

Вербальная и невербальная 
коммуникации тесно связаны. 
Наша речь, как правило, эмо-
ционально окрашена опреде-
ленным набором жестов, мими-
кой. Термин «кинесика» ввел 
Р. Бердвистел [4]. Этим он обо-
значил направление исследова-
ния общения людей с помощью 
поз, жестов, положений и дви-
жений. Важный вопрос для 
изучения –  оценка взаимодей-
ствия собеседников друг с дру-
гом на лингвистических уров-
нях (например, лексическом, 
синтаксическом и семантиче-
ском) и модальностях, дости-
жение согласованным обра-
зом понимания коммуникатив-
ного контекста. Например, при 
общении носителей разных язы-
ков обнаружили, что сопрово-
ждающие речь движения рук 
активнее, если лексический уро-
вень недостаточен для выра-
жения мыслей, но если знания 
языка удовлетворительны, кине-
сика невербальных контактов 
будет в меньшей степени выра-
жена [5]. В разговоре использу-
ется динамическая координа-
ция сходства и взаимодополня-
емости как между людьми, так 
и между различными комму-
никативными модальностями, 
и это свидетельствует о муль-
тимодальном, межличностном 
синергическом взаимодействии.

Конкретизировать, где 
и как происходит обработка 
информации в мозге, доста-
точно сложно. Так, на при-
мере русского языка предпри-
няли попытку уточнить, как 
мысленные усилия по измене-

нию регулярных/нерегуляр-
ных форм глаголов отража-
ются на работе нейронных сетей 
головного мозга. Например, 
к регулярному классу для обра-
зования формы глагола приме-
няют дефолтное правило (ска-
жем, в английском языке в про-
шедшем времени регулярных 
глаголов к основе инфинитива 
добавляется -ed, а в русском 
в настоящем времени к основе 
инфинитива в транскрип-
ции добавляется й в окончание 
(кидать –  кида-й-у)). Полагают, 
что нерегулярные формы глаго-
лов хранятся в памяти и извле-
каются оттуда целиком (к при-
меру, go –  went в английском). 
С помощью функциональной 
магнитно- резонансной томогра-
фии (фМРТ) и электроэнцефа-
лографии выявили, что произ-
ношение нерегулярных глаго-
лов ассоциируется с усилением 
функционального взаимодей-
ствия между областью Брока 
и правой средней лобной изви-
линой. При увеличении интел-
лектуальной нагрузки уста-
новили активацию фронто- 
париетальной системы мозга, 
ответственной за процессы ког-
нитивного контроля –  монито-
ринга и управления действи-
ями. При этом функциональ-
ная активность в области Брока 
также линейно возрастала. 
То есть на словообразовании 
регулярных и нерегулярных 
форм глаголов структуры голов-
ного мозга фактически эконо-
мят и поэтому обеспечивают 
такую работу в рамках единой 
функциональной системы [6].

Многие ученые (И. П. Пав-
лов, А. Р. Лурия, А. А. Леон-
тьев, Н. С. Жукова, Е. М. Мастю-
кова, Т. Б. Филичева, В. М. Бехте-
рев, Н. И. Кузьмина, Л. И. Беля-
кова, Л. В. Лопатина) установили 
и доказали взаимосвязь общей 

и мелкой моторики со станов-
лением речи, а также с разви-
тием координации в простран-
стве, воображением, зритель-
ной и двигательной памятью [7].

Язык и речь позволяют нака-
пливать и хранить знания. Для 
умения распознавать звуки, 
музыку, тональные языки (такие 
как китайский) важен не только 
музыкальный слух и хорошая 
память, но и соответствующее 
окружение и среда. Нельзя выу-
чить иностранный язык в совер-
шенстве, не общаясь с его носи-
телями. Речевые центры у них 
формируют различные спо-
собы восприятия простран-
ства и времени. Носители языка 
оперируют жестами, мими-
кой, тональностью, иерогли-
фами, для них традиции бук-
венного изображения символов 
речи имеют не только познава-
тельную функцию, но и защит-
ную. Когда мы учимся рисо-
вать, играть на музыкальных 
инструментах, занимаемся кал-
лиграфией, вязанием, вышива-
нием, плетением бисера, делая 
акцент на совершенствовании 
навыков обеих рук, развиваются 
соответствующие участки коры 
в обоих полушариях голов-
ного мозга. Дополняя это раз-
витием общей моторики (танцы, 
акробатика и т. п.), мы форми-
руем способность конструк-
тивно мыслить, облекать свои 
размышления в форму, при-
давать им ясность и конкре-
тику. А в случае инсульта, ише-
мии, травмы мозга полученные 
в детстве и юности навыки ста-
новятся основой для дублиро-
вания функций и позволяют 
дать прогноз лучшего восста-
новления не только двигатель-
ных, но и речевых центров. Так, 
способы снижения риска воз-
никновения и лечения афа-
зии (невозможность говорить 
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9вследствие серьезных ослож-
нений заболеваний головного 
мозга или его травм) обяза-
тельно включают различные 
виды массажа и развивающие 
упражнения для пальцев рук.

Чтобы оценить реакции кле-
ток мозга на слуховые лингви-
стические стимулы разговор-
ной речи на нескольких уровнях 
(лексическом, семантическом, 
морфосинтаксическом), исполь-
зуют магнитоэнцефалографию 
и алгоритмы классификации 
на основе машинного обуче-
ния [8]. Нарушения речи опре-
деляют по лингвистическим 
тестам, которые позволяют выя-
вить повреждения определен-
ных областей мозга. Во время 
неврологических операций 
по удалению опухоли, после 
травмы или при лечении иных 
заболеваний головного мозга 
пациента выводят из состоя-
ния наркотического сна и про-
водят незначительную стиму-
ляцию электротоком поверх-
ности мозга для картирования 
речевых центров. Это необхо-
димо для сохранения способ-
ности к общению после опе-
рации. Следует отметить, что 
болевых рецепторов в голов-
ном мозге нет. Поэтому проце-
дура хоть и не вполне прият-
ная, но не приносит страданий.

С применением магнитно- 
резонансной томографии визу-
ализируют участки коры голов-
ного мозга и нервные волокна, 
которые определяют как здоро-
вые или требующие присталь-
ного внимания (рис. 2). Функци-
ональная МРТ дополняет кар-
тину наблюдением за локализа-
цией распределения кровотока 
к тем областям, которые наибо-
лее активно реагируют на рече-
вые стимулы. Так разрабаты-
вают методы лечения афазии, 
или «чтения мыслей». Одни уче-

ные посвящают свои исследо-
вания проблемам выявления 
лжи [9], а других увлекает тема 
конформизма как измененного 
поведения под влиянием реаль-
ного или воображаемого дей-
ствия толпы [10]. Но распоз-
навать слова и образы можно 
только при условии, что чело-
век сосредоточится на своих 
мыслях. Это необходимо и для 
внедрения одного из спосо-
бов управления «умной сре-
дой» путем концентрации вни-
мания на конкретном дей-
ствии. Но если нет желания, 
чтобы наши намерения стали 
 кому-то известны, то, с одной 
стороны, можно научиться 
мыслить на нескольких язы-
ках, а с другой –  ничего не изу-
чать и мыслить хаотично. Воз-
можен и третий вариант: иные 
нейролингвистические техно-
логии уже разрабатываются 
для ближайшего будущего.

Речь является результатом 
вербального общения и окра-
шена элементами невербального. 
Поэтому особо выделяют эмо-
циональный интеллект, который 
позволяет не только прогно-
зировать поведение тех, с кем 
происходит обмен информа-
цией, но и занимать более высо-
кие социальные ниши, а также 
формирует основу для луч-
шей адаптации и приспособля-

емости к различным факторам 
окружающей среды и социума. 
Речевая деятельность включает 
как нашу способность говорить, 
так и умение слушать. Воспри-
ятие не одних лишь слов, смыс-
лов, но посредством намере-
ний –  и сути другого человека 
доступно тем, кто обладает осо-
быми качествами, такими как 
сопереживание, эмпатия, забота, 
любовь к ближнему. Не только 
слушать, но и слышать означает 
правильно расшифровывать 
скрытый смысл. А ведь люди 
умеют лгать. Когда мы пишем 
сообщение, то стремимся пере-
дать и произошедшие собы-
тия, и отношение к ним, чтобы 
сформировать группу под-
держки. Прочтение послания 
приводит к разделению мне-
ний в отношении наших истин-
ных намерений. И часто пер-
вое впечатление от получен-
ного сообщения характери-
зует состояние и намерения его 
прочитавшего. Данный факт 
используют для формирова-
ния общественного мнения.

Речь выполняет коммуника-
тивную роль в общении и этни-
ческую –  объединяя народы, 
общности, группы. В соответ-
ствии с закономерностями раз-
вития, какой язык услышан 
и распознан первым, тот и ста-
нет родным, на нем человек 

Рис. 2. Очаги патологии в речевых центрах, визуализированные с помощью МРТ. 
Источник: https://www.hse.ru/neuroling/pathology_resection
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10 и будет впоследствии думать. 
Мы принадлежим к тому народу, 
на языке которого думаем. 
Например, в дворянских семьях 
запрещали говорить по-рус-
ски с новорожденным. С дет-
ства детей обучали француз-
скому и только потом –  рус-
скому. Взросление не позво-
ляло таким людям в полной 
мере понимать своих подчи-
ненных. Неприятие реально-
сти вылилось в протесты дво-
рян и бунты. Полагают, язык –  
это код доступа к сознанию. 
Если человек знает только один 
язык, то разгадать его намере-
ния просто, поэтому полезно 
не только знать и говорить, 
но и думать на разных языках.

Умение передавать мысли 
означает не просто знать много 
разных слов. Необходимо обу-
чаться их воспринимать и пони-
мать. СhatGPT (чат-бот с искус-
ственным интеллектом) может 
оперировать миллиардами слов 
разных языков, но не создаст 
свой. Искусственный интеллект 
не сможет сформировать общ-
ность людей на основе духов-
ных ценностей. Люди уже пыта-
лись создавать искусственные, 
общие для всех языки, но никто 
их практически не использовал. 
В настоящее время почти ничего 
не слышно про эсперанто, 
язык, созданный Л. М. Заменго-
фом. Поэтому только общность 
людей, а не отдельные личности 
способны оживотворить язык.

Речь выражается посред-
ством знаков, символов. Языки 
машинного программирования, 
основанные на сложных форму-
лах и кодах, широко применяют 
для создания «умной среды». 
Основой для них стал англий-
ский язык. Общение в компью-
терной среде неизбежно при-
водит к познанию ценностей 
и развитию более глобализи-

рованной культуры, что выра-
жается в активном проникно-
вении в другие языки англоя-
зычных терминов, устойчивых 
выражений, как и связанных 
с ними уклада жизни, мировоз-
зрений. Общение в «умном про-
странстве» адаптирует и эмо-
циональный интеллект в виде 
систем смайликов, лайков и т. п. 
Для привлечения к активному 
использованию языков машин-
ного программирования соз-
даны интернет- пространство 
и виртуальная реальность. 
Освоение программных языков 
фактически вводит новые пра-
вила развития мелкой моторики 
рук. Не начертание букв и цифр, 
а выстукивание или касание 
точек в ограниченном простран-
стве. В соответствии с законами 
физиологии активизируются 
и наши ассоциативные области 
коры головного мозга, устанав-
ливая новые связи между сти-
мулом и рефлексом. Ускоря-
ются процессы не только обмена 
информацией, но и принятия 
решений, особенно сформиро-
ванные искусственной средой.

Интернет создан под основ-
ные запросы нашей централь-
ной нервной системы. Голов-
ной мозг всегда выбирает стра-
тегии экономии ресурсов. Если 
мы очень голодны, то предпо-
чтем быстрые углеводы (кон-
феты, чипсы, кока-колу). Если 
есть готовый поисковик –  нет 
необходимости ехать в библио-
теку и искать книги. Кроме того, 
критичность мышления осла-
бевает, поскольку экономи-
чески выгоднее и эффектив-
нее следовать правилам, ведь 
в кодовых языках все жестко 
регламентировано. Не буквы, 
а пиксели становятся кодами 
языкового общения и речи. 
Постоянная практика обще-
ния в соцсетях тренирует навык 

быстрого изложения мыслей 
при наборе текста, чего не про-
исходит при личном разго-
воре. Общаясь друг с другом, 
многие сталкиваются с фено-
меном: все понимаю, но ска-
зать не могу; сложно подобрать 
слова; проще написать или при-
слать картинку… Если обратить 
внимание на культуру презен-
таций, то преобладающим эле-
ментом в них является не текст, 
а абстрактная логика, креатив-
ные изображения. Люди, раз-
говаривающие на одном языке, 
перестают понимать друг 
друга в силу специфики про-
фессиональных навыков, осо-
бенно если они связаны с про-
граммным обеспечением. Лим-
бическая система головного 
мозга эволюционно настро-
ена на копирование поведе-
ния успешных, сильных, умных, 
активных. Поэтому не книжные, 
не анимационные, а компью-
терные персонажи становятся 
образцами и предопределяют 
выбор, включающий смену пола, 
отрицание половой принадлеж-
ности и т. п. Создаются плат-
формы для связи людей и их дел, 
смыслов и вещей –  экосистемы.

Особое внимание заслу-
живает развитие Интернета 
тел (internet of bodies, IоB) [11], 
который в перспективе сфор-
мирует единые с виртуаль-
ной сетью вещей платформы 
живых, вероятно, когнитив-
ных или мыслящих существ, 
с указанием или маркировкой 
источника происхождения пер-
вичного материала (рис. 3).

Аудиовизуальные данные, 
сведения о местоположении, 
касаниях экрана отправляются 
и принимаются через телефоны 
и компьютеры. Мы используем 
это в своих интересах в самой 
простой форме для двусторон-
него взаимодействия, говорим, 
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11получаем подобную информа-
цию взамен, открываем прило-
жения. Системы распознавания 
лица и радужной оболочки глаза 
установлены в аэропортах для 
идентификации людей с целью 
замены паспортов в ближай-
шем будущем. Наши движения, 
позы и жесты постоянно реги-
стрируются камерами наблю-
дения, исследуются на предмет 
«необычных» действий, которые 
могут свидетельствовать о «пло-
хом поведении», используются 
для выявления «повторяюще-
гося» контента с целью пере-
дачи данных корпорациям для 
дальнейшего применения в эко-
номике прогнозирования [11].

НЛП рассматривает мозг 
человека по аналогии с компью-
тером или его аппаратным обе-
спечением, а нюансы индивиду-
альной психологии –  с набором 
программ. НЛП учит внедрять 
готовые алгоритмы психиче-
ской деятельности, содержа-
ние которых зависит от постав-
ленных «программистом» задач. 
Способность адекватно выпол-
нить заданную программу опре-
деляется психической воспри-
имчивостью и физиологическим 
состоянием человека. Поэтому 
психологическое воздействие 
оценивают по изменению физио-

логических параметров (частота 
сердечных сокращений и дыха-
ния, уровень артериального дав-
ления, температуры др.), которые 
используют для формирования 
биологической обратной связи 
и коррекции обучения, позволяя 
человеку по собственному жела-
нию достигать ощущения опти-
мальной комфортности. Именно 
такое состояние подготавливает 
организм к внешнему управле-
нию, основанному на двух прин-
ципах: 1) человеческие суще-
ства никогда не могут постичь 
всей полноты действительно-
сти; 2) мы являемся частью более 
сложных систем, «самоорганизу-
ющихся» и стремящихся к опти-
мальному равновесию или гоме-
остазису. Можно трактовать это 
следующим образом. В соот-
ветствии с первым принципом 
НЛП, человек несовершенен, ему 
постоянно необходима моди-
фикация, получение большего 
количества информации, допол-
нение сенсорных систем интер-
фейсами, операции по моди-
фикации тела, дополнение 
«имплантами», то есть тем, чего 
в человеке не было предусмо-
трено природой и того, что дает 
исключительность и превосход-
ство над другими. Второй прин-
цип НЛП: мы фатально влияем 

на природу, которая от нас очи-
щается, а кто не встроился 
в «зеленую» повестку –  лишний 
в экологическом пространстве 
Вселенной. Причем в НЛП про-
граммист и определяет нормы, 
которым должен соответство-
вать человек, общество и далее –  
вся структура мироздания.

Научные исследования 
в зависимости от того, кто и как 
их применяет, всегда имеют 
оборотную сторону. Как меняют 
наше сознание в аспекте разви-
тия технологии нейролингви-
стики? Не только лечат патоло-
гию речи, но и способны запро-
граммировать ее. Не только 
избавляют от страха, но и фор-
мируют его. Обратная сто-
рона технологий НЛП –  это 
когда с позитивными намере-
ниями нам сообщают, что, соб-
ственно, есть и жить лично 
вам нельзя, так  как это вредно 
для экосистемы планеты.

Однако программист может 
забыть, что действительность 
не виртуальна. Мы не живем 
в компьютерной симуляции. 
Каждый человек в процессе сво-
его индивидуального разви-
тия (онтогенез) повторяет путь 
представителей животного мира 
(филогенез), антропогенез, социо-
генез и привносит  что-то свое. 

Рис. 3. Представлены эмоции, вовлеченность, самосознание и поведение, которые делают живых существ особенными;  
это суть человека (А); гиперсенсорное Я отображает данные, передаваемые в наши тела и из них (Б) 
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Нейролингвистические техно-
логии перспективно применять 
к синтетическим людям и искус-
ственным субъектам, но только 
при условии, что программист 
останется человеком в тради-
ционном смысле этого слова.

В переводе с греческого соф-
рология –  это наука душев-
ной гармонии. В начале 
1960-х гг. колумбийский пси-
хиатр и невролог А. Кайседо 
на основе исследований прак-
тики измененного созна-
ния и техник гипноза разра-
ботал авторскую 12-ступенча-
тую методику восстановления. 
В настоящее время эти вер-
бальные, нетактильные, дыха-
тельные методики развиваются 
в качестве особой терапевти-
ческой стратегии воздействия 
на организм, подверженный 
частым эпизодам стресса. Релак-
сация достигается совокупно-
стью и вариативностью дыха-
тельных и аэробных упражне-
ний, определенных диетических 
правил и гигиены мысленных 
образов. Формирование свое-
образной внутренней экоси-
стемы человека происходит 
на основе модифицированных 
духовных и медитативных прак-
тик. Важным является гедони-
стическое достижение благопо-
лучия и активация физического, 
интеллектуального потенциала 
для преодоления психологиче-
ских барьеров, которые человек 
сам себе создает. Подход основан 
на тех же принципах, что и ней-
ролингвистическое программи-
рование. Но роль программиста 
опытный гид-софролог пере-
дает клиенту. Сеанс может про-
должаться всего 1 час, и за это 
время в процессе беседы выпол-
няется субъективная диагно-
стика; далее следует комплекс 
упражнений, позволяющий 
выявить напряжения и блоки 

в мышцах и избавить от них; 
затем идет погружение в меди-
тацию, объединенную со специ-
альными дыхательными тех-
никами; и наконец, происходит 
завершающий обмен эмоциями, 
позволяющий уточнить сте-
пень эффективности сеанса [12].

Таким образом, нейролинг-
вистика находится на стыке 
наук, успешно сочетая методы 
лингвистики, изучающей 
устройство и функционирова-
ние языка, и нейронаук, основ-
ной объект исследования кото-
рых –  головной мозг, рече-
вая и мыслительная деятель-
ность человека. Картирование 
мозга позволило довольно точно 
определить участки коры боль-
ших полушарий, реагирующие 
на вербальные стимулы. Бла-
годаря нейролингвистике про-
водится диагностика и реаби-
литация речевых нарушений, 
улучшаются методы логопе-
дии, разрабатываются уникаль-
ные техники преподавания ино-
странных языков, формируется 

общественное мнение, поку-
пательский спрос и апроби-
руются рекламные кампании 
и стратегии продажи товаров.

В Университете Националь-
ной академии наук Беларуси 
на кафедре естественно- 
научных дисциплин в рам-
ках образовательной про-
граммы у магистрантов, обу-
чающихся по специальности 
«биология», есть курс «Нейро-
биология и механизмы био-
сигнализации», читаются лек-
ции о роли нейронаук в совре-
менном мире. В качестве науч-
ных исследований предлагаются 
к выполнению работы, включа-
ющие различные аспекты ней-
ролингвистики и нейролинг-
вистического программирова-
ния. В БГУИР в рамках учеб-
ной дисциплины «глобальный 
маркетинг» студентов знакомят 
с основами поведенческой эко-
номики. Будем надеяться, что 
развитие нейролингвистики 
и в дальнейшем будет слу-
жить на благо человечества.
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