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В статье рассматривается профессиональная языковая личность. Дается объяснение выбора языковой лич-

ности в качестве объекта изучения, проанализирована вторичная языковая личность, описаны типы языковых 
личностей. Автор рассматривает и предлагает  комплекс исследовательских процедур абстрактно-теоретического, 
экспериментально-практического и организационно-методического уровней для решения поставленных целей.  
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In the given article the author explains the choice of the language personality as an object of study, analyses 

the bicultural language personality, describes the types of language personality. The author examines and offers 
a range of research procedures of abstract-theoretical, experimental-practical, organisational and methodological 
levels to solve the set tasks. Language and Intercultural Communication will help to understand relationship 
between language and intercultural communication. It welcomes study into intercultural communication, 
predominantly it explores the consequence of linguistic aspects; and research into language, especially the 
learning of foreign languages, where it explores the importance of intercultural dimensions.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Изменения в российской лингвисти-
ческой парадигме в 1970–2000 гг., пово-
рот к антропологическим и когнитивным 
исследованиям высветили новый объект 
исследования в целом ряде гуманитарных 
наук – личность, которая устанавливает 
новые междисциплинарные подходы к ее 
изучению. В лингвистике данный объект 
реализован целым спектром категорий: 
языковая личность, речевая личность, про-
фессиональная языковая личность, первич-
ная/вторичная языковая личность. Язы-
ковая личность изучается в социальной 
психолингвистике [14–17], психологии [2; 
9], методике обучения [3; 4; 12; 13]. Пред-
ложены методики описания и структури-
рования языковой личности, существуют 
типология языковых личностей, уровневая 
классификация коммуникативной компе-
тенции, построенная на основе способ-

ности языковой личности к кооперации 
в межличностном общении [5;17]. 

Выбор языковой личности в качестве 
объекта изучения детерминирует, с одной 
стороны, комплексность подхода к ее ана-
лизу, а с другой стороны, нацеленность на 
дескрипцию широкой палитры ее параме-
тров: психологических, философско-ми-
ровоззренческих, этнонациональных,  со-
циальных, профессиональных, гендерных, 
возрастных, а также выявление причин 
различий указанных характеристик. 

Профессор Ю. Н. Караулов, типоло-
гизируя языковую личность, усматривает 
возможность ее изучения только на моделях, 
т. е. на прототипах. Модель языковой лич-
ности включает два основных параметра: 
вербальное и невербальное поведение лич-
ности в типичных ситуациях. Исследование 
вербального поведения предполагает, с од-
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ной стороны, фиксацию всех создаваемых 
языковой личностью текстов на протяжении 
определенного периода времени, а с дру-
гой – фиксацию действий самого лица, 
выполняющего определенные роли в ин-
ституциональном и бытовом окружениях. 
Информация такого рода и объема может 
быть представлена только в определенных 
моделях, поскольку ее хронологическое 
представление не даст возможности обоб-
щения и последующей систематизации [7]. 
Добавим, что во всех случаях важен учет 
выполняемых языковой личностью ролей 
и устанавливаемые в типичных ситуациях 
отношения коммуникантов. При этом ди-                                                                                     
апазон выполняемых ролей вторичной 
языковой личности неограничен и, как 
следствие, возможно участие одной и той же 
языковой личности в различных дискурсах 
и создании текстов различных жанров.  

В аспекте представленного исследо-
вания из трех существующих  в совре-
менной парадигме путей изучения язы-
ковой личности (психолингвистический, 
лингводидактический и путь изучения 
языка художественной литературы) наибо-     
лее интересен второй путь, описанный               
в работах И. И. Халеевой [18] . 

Развивая утверждение Ю. Н. Кара- 
улова о том, что языковая личность может 
быть рассмотрена как системообразующая 
категория для описания национального 
языка, отметим, что верно и обратное – мо-
делируя структуру языковой подсистемы, 
функционирующей в определенном ми-
кросоциуме, возможно дать объективное 
описание языковой личности, создавшей 
рассматриваемую языковую подсистему. 

В работах Ю. Н. Караулова языковая 
личность определяется как «совокупность 
способностей и характеристик человека, 
обусловливающих создание и воспри- 
ятие им речевых произведений (текстов), 
которые различаются степенью структур-
но-языковой сложности; глубиной и точ-
ностью отражения действительности; 
определенной целевой направленностью. 

В этом определении соединены спо-
собности человека с особенностями по-
рождаемых им текстов» [6].

Современная лингвистическая пара-
дигма рассматривает структуру языковой 

личности как трехуровневую модель, 
включающую вербально-семантический, 
когнитивный (тезаурусный) и мотиваци-
онный (прагматический) уровни. 

Владение вербально-семантическим 
уровнем предполагает способность ис-
пользовать имеющиеся в языке сред-
ства для создания текстов определенных 
жанров во всех возможных ситуациях. 
Процесс овладения данным уровнем 
(спектром существующих в данном языке 
грамматических категорий и необходи-
мым вокабуляром) осуществляется парал-
лельно с формированием когнитивного 
(тезаурусного) уровня языковой личности, 
т. е. овладением спектром необходимых 
для существования в обществе концептов. 
При этом, если речь идет о первичной 
языковой личности (о личности в роли 
представителя этноса и только этноса), 
то иерархия такого рода концептов будет 
складываться в картину мира данного эт-
носа. Для того чтобы языковая личность 
выступала как дискурсобразующая в опре-
деленном институциональном дискурсе, 
т. е. как вторичная языковая личность, 
предполагается ее овладение спектром 
профессиональных концептов и про-
фессиональным языком. Очевидно, что 
изучение когнитивного уровня предпо-
лагает описание и таксономию концептов                       
с учетом способов категоризации квантов 
информации, освоенных личностью. Опи-
сание вербально-семантического уровня 
вторичной языковой личности включает 
не только выявление глоссария языковых 
средств, но также типичных лексико-грам-
матических конструкций и текстов, созда-
ваемых данной языковой личностью. 

Мотивационный (прагматический) 
уровень складывается при социализа-
ции языковой личности в определенном 
языковом и социокультурном окружении 
и включает цели, мотивы, интересы, уста-
новки и интенциональности. Именно он 
детерминирует специфику поведения (как 
вербального, так и невербального) языко-
вой личности в различных ситуациях [6]. 

Синтез перечисленных уровней раз-
личий языковой личности предполагает 
возможность их описания, типологи-
зации и моделирования. В этом случае 
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при изучении личностей определенно-
го сообщества возникает возможность 
прогнозирования вербальных поступков 
определенных личностей. 

Ю. Н. Караулов указывает, что языко-
вая личность – это «углубление, развитие, 
насыщение дополнительным содержанием 
понятия личности вообще» [7]. Элемен-

ты перечисленных уровней объединены, 
в лексикон, тезаурус и прагматикон. Опи-
сание уровней предполагает не только фор-
мирования глоссариев указанных уровней, 
а также возникновения существующих 
между данными элементами отношений 
и типичных кластеров, т. е. комплексов 
элементов и отношений (таблица). 

Т а б л и ц а   
Модель языковой личности (по Ю. Н. Караулову)

Уровни (I) Единицы (II) Отношения (III) Стереотипы

Вербально-семан-
тический Слова 

Парадигматические, синтаг-
матические и ассоциатив-
ные связи

Типы словосочетаний и 
предложений

Когнитивный (те-
заурусный)

Понятия ,  концепты, 
идеи

Иерархия концептов, скла-
дывающая в картину мира

Афоризмы, пословицы, 
поговорки

Мотивационный 
(прагматический)

Коммуникативно-дея-
тельностные потребно-
сти, интенциональность, 
мотивы

Иерархия потребностей Стереотипы потребностей

Как видим, единицами (I) вербаль-
но-семантического уровня являются 
отдельные слова, а отношения (II) меж-
ду ними – многообразие граммати-
ко-парадигматических, семантико-син-
таксических и ассоциативных связей.                            
В качестве стереотипов данного уровня 
(III) принято рассматривать типичные 
словосочетания и предложения. Напри-
мер, для языка лесного хозяйства ил-
люстрациями могут служить: (I) баланс, 
береста, бревно; (II) парадигматические 
связи: рубки главного пользования (РГП), 
рубки промежуточного пользования, 
рубки ухода;  (III) субстантивные (прил. 
+ сущ.): естественные редины, лесные 
питомники, лесной фонд; широколи-
ственные древесные породы; глагольные 
(глагол + сущ.): выращивать лес  и др.

На лингво-когнитивном (тезаурус-
ном) уровне в качестве единиц функци-
онируют идеи, концепты, понятия. «Вы-
разителями» единиц тезаурусного уровня 
могут быть единицы вербально-семанти-
ческого уровня, используемые в данном 
случае в качестве знаков. Например, 
специалистам в области лесного дела 
хорошо знаком концепт раскряжевка, 

который вызывает ассоциативный ряд            
с целым рядом других концептов: валка, 
сортимент, распил и др., образуя опре-
деленную иерархию. 

Аналогом данного уровня принято 
считать идеографический словарь, ма-
кроструктура которого предполагает ор-
ганизацию поиска от понятия к языковым 
единицам. Например, лемма защитность 
леса в идеографическом словаре языка 
лесного хозяйства должна содержать не 
только указания на понятия местополо-
жение и степень проявления полезных 
функций леса, но и варианты реализации 
данного концепта, в частности, байрачные 
леса, ленточные боры, степные колки, 
лесопарки, притундровые леса, субаль-
пийские леса и др. 

Визуальный образ тезауруса есть кар-
та движения к сути концепта через идеи 
и понятия. Например, категоризация кон-
цепта лесное хозяйство осуществляется 
через понятия лесоводство и лесозаго-
товки, каждое из которых предполагает 
обращение к понятиям более низкого 
уровня: высаживание, распростране-
ние лесных массивов, регулирование 
плотности и состава лесных насажде-
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ний, улучшение роста, продуктивное 
развитие деревьев и др.

Стереотипами данного уровня служат 
обобщенные, как правило, устойчивые 
определения и микротексты дидакти-
ческого толка. Например, в сообществе 
специалистов лесного хозяйства: Береги-
те лес от пожара. Лес – наше богатство. 
Каждая языковая личность хранит в своей 
памяти те стереотипы, которыми руковод-
ствуется при социолизации в  сообществе. 
Они, как правило, регулируют поведение 
в типичных ситуациях, но при этом могут 
быть как нейтральными, так и шутливыми. 
Например: Возле леса жить – голодному 
не быть! У леса, как у беса, всего мно-
го. Из всего многообразия стереотипов 
языковая личность выбирает для хранения 
только те, которые соответствуют ее интен-
циям и мотивам поведения. В результате 
обеспечивается многообразие стереотипов 
даже в рамках одного языкового коллек-
тива. Принято считать, что когнитивный 
и мотивационный уровни, но не вербаль-
но-семантический, – это те уровни языко-
вой личности, где возможно проявление 
индивидуальности. Происходит это в силу 
закономерных причин: языковая личность 
принимает существующий в языке набор 
лексико-грамматических средств «как дан-
ность» и не вносит изменения в их корпус. 
Словотворчество означает в рамках данной 
теории либо образование новых единиц 
вербально-семантического уровня, либо 
установление между ними новых связей [8]. 

Трехуровневый конструкт языковой 
личности (по Ю. Н. Караулову) в опре-
деленной степени соотносится с тремя 
типами коммуникативных потребностей 
(контактоустанавливающей, информа-
ционной и воздействующей) и тремя 
сторонами процесса общения (коммуни-
кативной, интерактивной и перцептив-
ной) [7]. В лингводидактическом аспекте 
данная проблема рассмотрена в работах                           
Т. Н. Азнауровой  [1].

Вторичная языковая личность рассма-
тривается современной научной парадиг-
мой как совокупность способностей челове-
ка к иноязычному общению и предполагает 
способность к адекватному взаимодействию 
с представителями других культур. В дан-

ном аспекте интерес представляет в первую 
очередь та часть коммуникативного про-
цесса, в которой сосредоточены языковые 
и культурологические лакуны, где участ-
ники коммуникации вынуждены искать 
культурологические аналоги и перифразы. 
Именно в этой связи О. Г. Почепцов пишет 
о большей значимости передачи в процессе 
коммуникации тех квантов информации, ко-
торые не имеют аналогов в языке-источнике. 
В первую очередь это связано с имеющи-
мися в лингвокультуре лакунами, описание 
которых в принимающем языке требует 
дополнительных компетенций, поскольку 
словарь не дает линейных соответствий. 
Поэтому особую значимость приобретает 
умение найти соответствующий референт 
(а также концепт) и описать его при по-
мощи единиц вербально-семантической 
сети языка перевода. Успешность ком-
муникации в этом случае определяется 
способностью языковой личности уста-
навливать связи не только на вербаль-
но-семантическом, но в первую очередь на                                                                             
когнитивном уровне [10].

Становление вторичной языковой лич-
ности предполагает: а) овладение вербаль-
но-семантическим уровнем изучаемого 
языка, т. е. «языковой картиной мира» 
носителей иностранного языка; б) форми-
рование «глобальной» (концептуальной) 
картины мира, позволяющей человеку 
адекватно воспринимать отсутствующие 
в родной лингвокультуре концепты; фор-
мирование навыков стереотипного для 
иноязычной культуры вербального по-
ведения, а также овладение аксиологией 
иноязычной этнокультуры. 

При этом вербально-семантический уро-
вень речевой личности предполагает компе-
тенции нормы в отношении языка (парадиг-
матика и синтагматика) и дискурса (жанры, 
типы текстов, стили и ситуации общения).

Когнитивно-тезаурусный уровень 
речевой личности есть индивидуаль-
ное когнитивное пространство как ре-
ализация коллективного (этнического, 
национального, социального, профес-
сионального, гендерного, возрастного 
и т. д.) когнитивного пространства. По-
казательным в данном аспекте является 
вывод ученых о том, что при сравнении 
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языковых личностей различных лингво-
культур и профессиональных коллекти-
вов бóльшие различия могут быть выяв-
лены между представителями различных 
профессиональных сообществ одной 
лингвокультуры, чем у представителей 
одной профессии различных этнических 
или национальных лингвокультур [11]. 
Значимость данного вывода для процесса 
обучения иностранному языку трудно 
переоценить, поскольку он предполага-
ет принципиальные различия в выборе 
методов обучения для различных групп 
языковых личностей.

Мотивационный, или прагматический, 
уровень речевой личности предполагает 
овладение совокупностью националь-
но-специфических практических умений, 
реализующих стереотипы, мотивы и цен-
ности национально-культурной специфи-
ки общения.

Формирование вторичной языковой 
личности, обязательным параметром 
которой является способность к успеш-
ной коммуникации с представителями 
другой лингвокультурной или профес-
сиональной сообщности, есть основная 
и наиболее трудная задача при обучении 
иностранному языку или языку профес-
сиональному. В соответствии с описан-
ными уровнями формирование вторичной 
языковой личности предполагает не толь-
ко сообщение знаний о лексико-грамма-
тической системе языка (вербально-се-
мантический уровень), но и развитие 
навыков использования данных знаков 
при создании текстов определенных жан-
ров, обсуждении свойственных данной 
лингвокультуре понятий, концептов, идей.                                                                                   
При этом модель языковой личности 
может быть реализована в бесконечном 
количестве конкретных языковых лич-
ностей.

Необходимость формирования у бу-
дущих специалистов иноязычной и про-
фессиональной компетентности, соот-
ветствующей европейским стандартам, 
требует совершенствования системы их 
подготовки: разработки новых методов 
и форм обучения, поиска технологий ор-
ганизации учебного процесса, адекватных 
современным требованиям.

В связи с этим возникает проблема: 
как перестроить учебный процесс в вузе 
таким образом, чтобы в процессе ино- 
язычной и профессиональной подготовки 
обеспечить формирование коммуника-
тивной компетенции, достаточной для 
профессионального диалога с коллегой- 
иностранцем.

В соответствии с поставленной целью 
необходима реализация комплекса иссле-
довательских процедур абстрактно-теоре-
тического, экспериментально-практиче-
ского и организационно-методического 
уровней: 

– на основе системного анализа специ- 
фики профессиональной деятельности 
современного специалиста, сущностных 
характеристик технического специалиста, 
зарубежного и отечественного опыта их 
профессиональной подготовки опреде-
лить теоретико-методологические предпо-
сылки формирования иноязычной комму-
никативной компетенции исследования;

– разработать концепцию педаго-
гической системы формирования ино-        
язычной коммуникативной компетентно-
сти, необходимость реализации которой 
обусловлена процессами глобализации 
и интернациализации профессиональной 
деятельности, а сама концепция нацеле-
на на развитие готовности специалиста 
к профессиональному и межкультурному 
общению в иноязычной среде;

– в рамках концепции создать педаго-
гическую систему, отражающую поло-
женные в ее основу теории и принципы, 
содержащие как стандартные, так и суб-
стандартные  элементы, отношения и сте-
реотипы  языковой личности;

– выработать инновационную теоре-
тическую модель системы формирования 
профессиональной компетентности на 
иностранном языке, которая соответ-
ствует современным требованиям и де-
терминирована принципами научности, 
прагматичности, преемственности, иерар-
хичности, последовательности, междис-
циплинарности, а также сочетает в себе 
широкое многообразие теоретических 
и практических методов;

– осуществить апробацию разработан-
ной педагогической системы.
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