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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная для социологической 

науки, по мнению авторов, взаимосвязь процессов мышления индивида и языка, реализуемая 

в обществе посредством социальных практик, связанных с отражением тех или иных мыс-

лительных мировоззренческих конструктов в языковой среде социума. Целью работы явля-

ется раскрытие социальных основ взаимосвязи языка и мышления как факторов социально-

го развития общества. Результатом исследования, проведенного авторами, является выявле-

ние социального подтекста мыслительных и языковых связей в обществе, выявление опреде-

ленных типов мышления в их взаимосвязи с формами существования языка. В результате 

проделанной работы авторы пришли к следующим итогам и выводам: формы мышления, 

выраженные в концептуальных языковых образах, тесно связаны с процессом развития 

определенной социокультурной среды, с характером и спецификой тех культурных и соци-

альных практик, которые существуют в цивилизационной общности. Кроме того, они име-

ют непосредственную связь с менталитетом, картиной мира, мировоззрением и мировос-

приятием того или иного социума. Авторы выявили структуру общественных взаимосвязей 

в контексте существования единой когнитивной системы «социальные отношения – мыш-

ление – язык» и определили ее роль как важного фактора социального прогресса общества. 

Ключевые слова: общество, мышление, язык, социальные отношения, социокультур-

ная среда, менталитет, когнитивные процессы, цивилизационная общность. 
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Abstract. This article examines the relationship between the processes of thinking of an in-

dividual and language, implemented in society through social practices associated with the reflec-

tion of certain mental worldview constructs in the linguistic environment of society. The aim of the 

work is to reveal the social foundations of the relationship between language and thinking as fac-

tors of social development of society. The result of the research conducted by the authors is the 

identification of the social subtext of mental and linguistic connections in society, the identification 

of certain types of thinking in their relationship with the forms of language existence. In the course 

of done work, the authors came to the following results and conclusions: the forms of thinking ex-
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pressed in conceptual language images are closely related to the process of development of a cer-

tain socio-cultural environment, with the nature and specifics of existing in the civilizational com-

munity cultural and social practice. In addition, they have a direct connection with the mentality, 

worldview, worldview and world perception of a particular society. The authors identified the 

structure of social relationships in the context of the existence of a single cognitive system "social 

relations – thinking – language" and defined its role as an important factor of social progress of 

society. 

Keywords: society, thinking, language, social relations, socio-cultural environment, men-

tality, cognitive processes, civilizational community. 

 

Введение. 

Актуальность исследования за-

ключается в том, что в современном 

обществе, в отличие от предыдущих 

этапов социального развития, суще-

ственно усложнились социальные от-

ношения и процессы. Они связаны с 

многочисленной фрагментарностью 

социума, его делением на множество 

социальных уровней, слоев и классов 

и т.д. В данном обществе, в значи-

тельной мере,  наблюдается процесс 

цивилизационной и культурной фраг-

ментации, что приводит к возникно-

вению многочисленных субкультур, 

контркультур, замкнутых социальных 

групп, цивилизационных корпораций, 

различного рода формальных и не-

формальных объединений и сооб-

ществ. Исходя из этого, необходимо, 

как нам представляется, выделить 

факторы, которые могли бы в той или 

иной степени установить социальные 

мосты между различными структур-

ными и системными элементами об-

щественного организма, что в значи-

тельной мере позволит преодолеть со-

стояние социальной фрагментации и 

не допустить дальнейшего дробления 

общественной структуры.  

Важнейшими факторами, в дан-

ном контексте, выступают мышление 

и язык, которые в этом случае дей-

ствуют как особые социальные меха-

низмы, способствующие обществен-

ной консолидации и препятствующие 

дальнейшему расколу и деформации 

существующей социальной структу-

ры, что, как представляется, будет в 

значительной мере способствовать 

купированию негативных факторов 

тенденции социальной фрагментации, 

а следовательно и переходу общества 

к стадии социального распада и ано-

мии.  

Обсуждение. 

Рассматривая нами научная 

проблема, несмотря на малоизучен-

ность, все же, вызывала определенный 

интерес у исследователей. Так, такие 

авторы, как Выготский Л.С. [3], Козь-

яков Р.В. [9], Молчанова Е.В. [11] и 

др. достаточно подробно её исследо-

вали как определенный тип мышле-

ния, существующий в обществе, кото-

рый влияет на происходящие в нем 

социальные процессы. Они выделяли 

различные типы мышления, нашед-

шие выражение в вербальной форме 

коммуникации, среди которых инно-

вационное мышление, профессио-

нально-креативное, творческо-

креативное мышление. О последнем 

из перечисленных типов мышления 

достаточно подробно пишут зарубеж-

ные авторы [17; 19]. В целом же, ука-
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занные типы мышления, распростра-

ненные в обществе, оказывают суще-

ственное воздействие посредством 

вербальной коммуникации на соци-

альные процессы и формы их проте-

кания. Они определяли, как данные 

типы мышления связаны с современ-

ной социальной реальностью и оцени-

вали степень их воздействия на нее. 

Схожая тематика наблюдается в 

научных трудах Горина Д.Г. [5], Гера-

симовой И.А. [4], Карапетян Е.А. [8; 

18] и др., но в отличие от предыдущих 

авторов, они обращают внимание, в 

первую очередь, на сам социальный 

контекст, в котором возникают новые 

типы мышления и формы существова-

ния языка. В качестве социальных 

факторов, приводящих к возникнове-

нию таковых, они указывают цифро-

визацию общества, распространение в 

нем средств электронной коммуника-

ции, информатизацию общества. Дан-

ные факторы, в их представлении, и 

ведут к смене современным человече-

ством всей системы существовавших 

ранее социальных связей, что и нахо-

дит выражение в его мышлении и тех 

языковых формах, которые оно ис-

пользует для реализации существую-

щих в общественном сознании идей и 

концепций.  

Третью, достаточно большую 

группу исследователей, в рамках изу-

чаемой нами темы, образуют те авто-

ры, которых, в первую очередь,  инте-

ресует социокультурная парадигма 

общества потребления; в их числе 

можно назвать Понизовкину И.Ф. [13], 

Ильину Ю.А. [6], Лексина В.Н. [10], 

Васильченко Н.В.  [2] и др. Именно 

данный аспект общественного разви-

тия, в их представлении, является ве-

дущим в процессах трансформации в 

современном социуме. В рамках этой 

парадигмы, как считают они, в совре-

менной цивилизации и возникли но-

вые мировоззренческие, концептуаль-

но-теоретические основы мышления, 

которые привели к формированию но-

вого человека – адепта потребитель-

ского общества с соответствующими 

его сознанию формами языковых и 

когнитивных связей.  

Наряду с перечисленными выше 

подходами к анализу избранной нами 

проблемы, следует  отметить и вклад 

исследователей более традиционного 

направления, таких как Тер-Минасова 

С.Г. [15], Апресян Ю.Д. [1], Никонен-

ко С.В. [12], Хайрова С.Р. [16] и др., 

которые исходят из традиционной, ос-

нованной на углубленном философ-

ском подходе, точке зрения о том, что 

язык и мышление – это наиболее кон-

сервативные и фундаментальные эле-

менты общественной структуры, ко-

торые сами оказывают существенное 

воздействие на происходящие обще-

ственные процессы в структуре со-

временной цивилизации. 

Результаты. 

Проблема взаимосвязи социаль-

ных процессов языка и мышления яв-

ляется ключевой в контексте совре-

менного гуманитарного знания. Разви-

тие языка было связано с определен-

ным типом общества и его сущност-

ными характеристиками, имеющими 

место в той или иной культуре на про-

тяжении практически всего времени 

существования человеческой цивили-

зации. «Язык – орудие, инструмент 

культуры. Он формирует личность че-
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ловека, носителя языка, через навя-

занные ему языком и заложенные в 

языке видение мира, менталитет, от-

ношение к людям и т.п.; то есть, через 

культуру народа, пользующегося дан-

ным языком как средством общения 

[15, с. 86]. Нет нужды говорить о том, 

что мышление человека современного 

общества, а, следовательно, и формы 

владения им языковыми навыками, 

существенно отличаются от прежних 

языковых форм и типов мышления, 

существовавших ранее на протяжении 

столетий. Причем, отличаются они не 

только в рамках хронологического 

подхода и временных эпох различных 

этапов существования человеческого 

социума, но и в пределах националь-

ных и культурных особенностей меж-

ду различными социальными и нацио-

нальными общностями. 

Языковые формы и концепту-

альные образы, присутствующие в 

языке, достаточно серьезно отличают-

ся в зависимости от типов националь-

ных культур и этносоциальных сооб-

ществ. Каждому из них на нашей пла-

нете свойственен определенный тип 

мышления, который выражается в тех 

или иных языковых формах, а также 

концептуальных образах, присутству-

ющих в языке. Кроме того, тип мыш-

ления и его выражение в языковой 

сфере меняется от одной историче-

ской эпохи к другой, от одного обще-

ства к другому.  

Исходя из этого, подходя к ана-

лизу взаимосвязи социума, языка и 

мышления, выраженных в концепту-

альных языковых образах, априори 

приходится учитывать данные фунда-

ментальные факторы, а именно: опре-

деленный пространственно-временной 

контекст существования общества, 

языка, особенности культуры, в кото-

рой он возникал и развивался, харак-

терные способы отношения к миру, к 

самому себе, к окружающим реалиям 

того или иного народа. Также, формы 

мышления, выраженные в концепту-

альных языковых образах, тесно свя-

заны с процессом развития опреде-

ленной социокультурной среды, с ха-

рактером и спецификой тех культур-

ных и социальных практик, которые 

существуют в цивилизационной общ-

ности. Они имеют непосредственную 

связь с менталитетом, картиной мира, 

мировоззрением и мировосприятием 

того или иного социума.  

Самосознание индивида «вклю-

чает в себя и языковые, и религиоз-

ные, и политические, и социальные 

измерения. Это не является удиви-

тельным, поскольку любые перемены, 

происходящие в общественно-

политическом устройстве страны, в ее 

социальной структуре, в политиче-

ской, духовной надстройке, в культуре 

и мировоззрении, как правило, обяза-

тельно влекут за собой перемены в 

языковом сознании [8, c. 47]. 

В концептуальных формах язы-

ка, как правило, находят выражение 

опорные символы сознания индивида 

– представителя определенного соци-

ума, его архетипы, система ценностей, 

морально-нравственных норм, са-

кральные и священные категории, 

символические коды и т.д. Как спра-

ведливо отмечает Л.С. Выготский, 

слово – особый социокультурный по-

средник между индивидом и миром 

[3]. 
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Во многом, концептуальные 

формы определяются также индиви-

дуальными, психологическими осо-

бенностями человека и имеют непо-

средственную связь с особенностями 

его личности, с коллективной индиви-

дуальной сознательной и бессозна-

тельной психологией, образом жизни 

конкретного индивида в социуме и 

особенностями его мировосприятия. 

Все это, вместе взятое, образует в 

определенной степени целостную 

единую систему, имеющую общую 

когнитивную структуру, в которой в 

форме составных элементов присут-

ствуют абстрактное и повседневное 

мышление, культурные образы, мен-

тальные отличия и другие составляю-

щие элементы, которые связывают во-

едино типы мышления и формы суще-

ствования языка в социуме. В данном 

контексте, возникает закономерный 

вопрос: Что же находится в основе 

структуры существования этой систе-

мы? 

В первую очередь, это мысли-

тельная деятельность индивида и 

формы ее интеллектуального выраже-

ния. Именно они обеспечивают осно-

вы процесса мышления, которые, в 

свою очередь, имеют как абстрактно-

теоретический, так и практико-

повседневный характер. Именно 

мышление является фундаментом су-

ществования любого национального 

социума и его языка. Речевая деятель-

ность всегда сопровождается опреде-

ленными мыслительными процессами, 

но само мышление значительно шире, 

чем когнитивные языковые формы, 

что находит свое выражение в преоб-

ладании мыслительных процессов над 

когнитивными языковыми формами в 

рамках определенного социума. 

Мышление, само по себе,  может 

протекать вне всякой зависимости от 

форм существования языка. Оно су-

щественно шире и включает в себя не 

только концептуальные образы, 

транслируемые в окружающую дей-

ствительность через языковую среду. 

Мышление является более многогран-

ным и многоаспектным явлением, от-

ражающим все аспекты социальных 

взаимосвязей человека. Как определил 

И. Кант, «каждый язык есть обозначе-

ние мыслей, и, наоборот, самый луч-

ший способ обозначения мыслей есть 

обозначение с помощью языка, этого 

величайшего средства, понять себя и 

других» [7, c. 430]. 

Язык, в данном контексте,  явля-

ется лишь средством, хотя в какой-то 

степени самодостаточным и автоном-

ным, для осуществления мыслитель-

ной деятельности. Он, как бы, прокла-

дывает некий магистральный путь, по 

которому и движется общественное 

сознание. Как отмечает Ю. Д. Апре-

сян, «каждый естественный язык от-

ражает определенный способ восприя-

тия и организации мира; при этом вы-

ражаемые в нем значения складыва-

ются в некую единую систему взгля-

дов, своего рода коллективную фило-

софию, которая навязывается в каче-

стве обязательной языковой модели 

всем носителям языка» [1, с. 350–351]. 

Исходя из этого, реальность, 

проходящая через сознание индивида, 

как раз и проецируется на систему со-

циальных взаимосвязей посредством 

языковых концептуальных образов. В 

этой связи, очень трудно переценить 
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важность данных языковых образов в 

контексте социальных отношений 

внутри общественного организма, по-

скольку язык является именно «соци-

альным продуктом, совокупностью 

необходимых условностей, принятых 

коллективом» [14, c. 47].  

В свою очередь, язык как слож-

нейший элемент социальной когни-

тивной системы сам оказывает суще-

ственное влияние на процесс мышле-

ния, поскольку современный язык – 

это саморазвивающийся автономный 

сегмент, существующий в рамках 

определенной социокультурной тра-

диции. Да, с одной стороны, сам про-

цесс возникновения его лексических 

форм и когнитивных образов, присут-

ствующих в нем, связан с определен-

ным типом мышления, принятым в 

той или иной социокультурной общ-

ности. Но, с другой стороны, как са-

моразвивающаяся когнитивная систе-

ма, наполненная разнообразными кон-

цептуальными образами, в своем ав-

тономном развитии, язык, в свою оче-

редь, сам оказывает непосредственное 

встречное влияние на общество и сти-

ли мышления в нем; то есть, можно 

точно сказать, что данный процесс яв-

ляется двусторонним, и что язык об-

ладает собственными автономными 

признаками, своей особой ролью и яв-

ляется, в определенной степени, весь-

ма значимой подсистемой в рамках 

существующей социальной системы. 

Поэтому, на наш взгляд,  можно 

говорить о неотъемлемой связи, суще-

ствующей  между социальными про-

цессами, мышлением и языком, как 

едиными частями общественного ор-

ганизма. Тем не менее, эти части меж-

ду собой далеко не тождественны и 

обладают собственными автономными 

признаками и характеристиками. Их 

области и сферы пересекаются, но не 

совпадают между собой, поскольку 

они, в данном контексте, являются ав-

тономными подсистемами в рамках 

единой социокультурной системы [12, 

с. 78].  

В настоящее время можно  кон-

статировать, что система «социальные 

отношения – мышление – язык» явля-

ется единственно возможной в рамках 

существования человеческого обще-

ства. По сути, наличие такой системы 

и обуславливает саму возможность 

для появления общественных отноше-

ний и для возникновения социума, а 

также, для формирования определен-

ного типа культуры, связанного с ним. 

Не существует никаких указаний на 

то, что какое-либо общество может не 

обладать данной системой. В таком 

случае оно, вероятно, просто бы не 

могло возникнуть на нашей планете, 

так как именно данная когнитивная 

система и формирует сами условия 

для возникновения и развития социу-

ма. 

Таким образом, несмотря на все 

различия, имеющиеся в социокуль-

турном коде тех или иных народов, 

все существующие на нашей планете 

социокультурные системы устроены, 

по сути, одинаково. Они содержат в 

себе некую общую языковую модель, 

которая обеспечивает последователь-

ную трансляцию когнитивных образов 

из мыслительной сферы существова-

ния определенного социума в окру-

жающую реальность, используя язык 

как некое передаточное звено. В дан-
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ном контексте, на наш взгляд, вполне 

можно вести речь о существовании 

так называемых социальных основ 

языка и мышления, содержащего в се-

бе совокупность тех концептуальных 

языковых форм и лексических смыс-

лов, которые распредмечивают в язы-

ке когнитивные образы, порожденные 

в рамках существующих социальных 

процессов. 

Естественно, что в процессе раз-

вития индивида в обществе, каждому 

временному этапу, связанному с ним, 

соответствует определенный лексиче-

ский, грамматический строй языка. На 

него оказывают влияние характер 

определенной цивилизационной, со-

циокультурной общности, в которой 

существует индивид, национальный 

менталитет, система основополагаю-

щих ценностных ориентаций, симво-

лических смыслов, норм, существую-

щих в том или ином социуме. Так, С. 

Р. Хайрова считает очень интересным 

изучить взаимосвязь возникновения и 

развития цивилизации и языка с соци-

ально-философской точки зрения. Как 

доказано, каждый тип цивилизации 

обладает своей спецификой взаимоот-

ношений с языком [16]. 

Однако не существует строгого 

формального закрепления лексиче-

ских, грамматических норм в опреде-

ленной социальной среде, так как это 

саморазвивающийся процесс во вре-

мени и в пространстве, который не яв-

ляется статичным. Возникновение ми-

ровоззрения нового типа, новых мыс-

лительных форм приводит к тому, что 

меняются и когнитивные языковые 

образы, а вслед за ними и грамматиче-

ские, лексические формы существова-

ния языка в социальной реальности.  

Заключение. 

Определенной эпохе существо-

вания общества и каждому конкрет-

ному обществу свойственен особый 

тип мировоззрения и мировосприятия, 

который выражает сущностные осо-

бенности существующей в социуме на 

тот момент культуры, системы ценно-

стей, архетипов и символических 

форм сознания. В зависимости от вре-

менной эпохи и изменения нацио-

нальных, культурных традиций, про-

исходит изменение способов и форм 

мышления в социуме. В конечном 

итоге, они являются отражением усто-

явшегося в обществе мировоззренче-

ского типа. Данный тип меняется от 

эпохи к эпохе и от социума к социуму. 

Естественно, что в начальный период 

возникновения общественного орга-

низма присутствует один тип миро-

воззрения и связанные с ним когни-

тивные формы мыслительной дея-

тельности. По мере изменения обще-

ственных устоев, ценностных норм и 

традиций, перехода к другой истори-

ческой эпохе меняется и мировоззрен-

ческий тип, изменяются также, свя-

занные с ним формы мыслительной 

деятельности, а, следовательно, и 

национальный язык.  

Таким образом, существует 

определенная структурная иерархия, 

достаточно четко проявляющаяся в 

когнитивных процессах: 

1) в наличии определенного типа 

мировоззрения, связанного с особен-

ностями исторической эпохи и нацио-

нальным типом культуры; 
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2) в формах когнитивной мысли-

тельной деятельности, формируемых в 

обществе данным мировоззренческим 

типом; 

3) в формах существования язы-

ка, связанных с определенным типом 

мышления, проецируемых в реальную 

социальную действительность через 

трансляцию когнитивных языковых 

образов.  

Данные образы выполняют важ-

нейшую функцию, являясь связую-

щим звеном между мировоззрением, 

мышлением в конкретной социокуль-

турной реальности. Исходя из этого, 

система «социальные отношения – 

мышление – язык» является ключевой 

для понимания сути социокультурных 

процессов в развитии общественного 

организма. Именно в ней достаточно 

четко проявляются общественные вза-

имосвязи, выраженные посредством 

постоянного развития различных 

структурных элементов социальной 

системы на всех ее подсистемных 

уровнях. Все это обеспечивает для 

общества единство и взаимосвязь 

процессов социокультурного развития 

через эту основополагающую форму 

реализации духовного, творческого и 

интеллектуального потенциала нацио-

нальной культуры.  
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