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Аннотация 

В данной статье описываются теоретические подходы к изучению языковой личности. 

Особое внимание уделяется анализу концепции языковой личности, ее структуре в 

авторстве Ю.Н. Караулова. Рассматриваются особенности формировании вторичной 

языковой личности у детей-инофонов младшего школьного возраста в условиях 

полиэтничности российских школ. Описываются основные компоненты языковой 

личности (лексикон, тезаурус и прагматикон), определяется набор готовностей к речевой 

деятельности у детей-инофонов. Указываются критерии и условия развития языковой 

личности у данной категории школьников. 
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Введение 

Изучение человека во всех его ипостасях по отношению языку («человек говорящий», 

«речевая личность», «коммуникативная личность», «языковая личность» и т.д.) обусловлено 

антропоцентрической парадигмой современных лингвистических исследований. Изучение 

языка вместе с его носителем стало одной из главных задач в период конца ХХ – начала ХХI 

в.в. [Салимова Л.М., 2012, с.1514]. 

Как подчеркивает Ю.Н. Караулов, «…нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его 

пределы, не обратившись к его творцу, носителю и пользователю – к человеку, к конкретной 

языковой личности» [Караулов Ю.Н., 2010, с. 7]. По его мнению, языковая личность является 

сквозной идеей, пронизывающей все аспекты изучения языка, разрушающей границы между 

дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучить человека вне его языка. 

Языковую личность можно сравнить с «человеческим коррелятом Языка с большой буквы» 

[Караулов Ю.Н., 2010, с. 3-4]. 

Научно-методологическая база по изучению языковой личности представлена в трудах 

Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, В.В. Воробьева, В.И. Карасика, Л.Н. Чурилиной, Л.М. Салимовой 

и др. 

Вопросы, связанные с вторичной языковой личностью, рассматриваются в работах С.М. 

Андреевой, Е.А. Викентьевой, А.С. Демышевой, Н.В. Дородневой, Е.А Ермаковой, А.Ю. 

Кочергина, Г.С. Квасных, Л.В. Пельц, И.Ф. Птицыной и др. Однако, по нашим наблюдениям, в 

центре внимания исследователей, описывающих вторичную языковую личность и изучающих 

проблемы ее формирования и развития, находится, как правило, личность иностранных 

студентов в процессе обучения русскому языку (С.М. Андреева), а также русских студентов и 

школьников, изучающих иностранные языки (Е.А. Викентьева, Н.В. Дороднева, Е.А Ермакова, 

А.Ю. Кочергин, Г.С. Квасных). Рассматриваются некоторые аспекты формирования вторичной 

языковой личности преподавателя иностранных языков (Л.В. Пельц). Формирование и развитие 

вторичной языковой личности детей из семей иноэтнических мигрантов рассматривается 

опосредованно, в контексте их языковой и социокультурной адаптации, а также в 

лингводидактическом аспекте обучения русскому языку. Структурные компоненты языковой 

личности детей-инофонов, а именно: лексикон, тезаурус и прагматикон – изучены не в полной 

мере, что обусловливает актуальность исследований по данной тематике. 

Основная часть 

Концепция языковой личности детально была разработана Ю.Н. Карауловым. Определение, 

предложенное им данному феномену, является наиболее распространенным в отечественной 

лингвистике: «…Языковая личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, 

реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [Караулов Ю.Н., 2010, 

с. 38]. Автором указывается, что языковая личность – это углубление, развитие, насыщение 

дополнительным содержанием понятие личности вообще, подчеркивается значимость 

интеллектуальных характеристик языковой личности. Предлагается следующая ее структура: 

лексикон (вербально-семантический уровень), тезаурус (лингво-когнитивный уровень) и 

прагматикон (мотивационный уровень).  

Рассмотрим структурные элементы уровней.  

Единицами вербально-семантического уровня являются слова; отношения – грамматико-
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парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные («вербальная сеть»). 

В качестве единиц лингво-когнитивного (тезаурусного) уровня выступают понятия 

(понятия, концепты); в качестве отношений – иерархически-координативные поля, 

семантические поля, «картина мира». 

На прагматическом (мотивационном) уровне в качестве единиц рассматриваются 

деятельностно-коммуникативные потребности, а в качестве отношений – сферы общения, 

коммуникативные потребности, коммуникативные роли («коммуникативная сеть») [Караулов 

Ю.Н., 2010, с. 56]. 

Исходным для исследований стало понимание языковой личности в качестве конкретного 

носителя языка, способного понимать, воспроизводить и создавать тексты. Структурирование 

языковой личности Ю.Н. Карауловым получило переосмысление, дополнение и уточнение 

[Салимова Л.М., 2012, с. 1515]. 

В соответствии с мнением В.А. Масловой, можно выделить три компонента языковой 

личности: ценностный (мировоззренческий), культурологический и личностный. В концепции 

В.И. Карасика описываются три аспекта языковой личности: ценностный, познавательный и 

поведенческий [Карасик В.И., 2002]. 

Обобщая мнение Ю.Н. Караулова и других исследователей относительно структуры 

языковой личности, Е.А. Дзюба подчеркивает, что «…языковая личность есть многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений и готовностей к осуществлению 

языковых поступков разной степени сложности…» [Дзюба Е.А., 2009, с. 63]. Языковые 

поступки классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, письмо, чтение. С другой стороны – по уровням языка: фонетика, грамматика, 

лексика. 

На основе анализа имеющейся литературы по теории языковой личности Л.М. Салимова 

выделяет основные подходы к ее изучению: лингвокогнитивный, психолингвистический, 

социолингвистический, лингвокультурологический и лингводидактический [Салимова Л.М., 

2012]. 

С точки зрения лингвокогнитивного подхода, языковая личность является одной из 

ипостасей «человека говорящего» наряду с «речевой личностью» и «коммуникативной 

личностью». В рамках данного направления изучаются концепты, представленные в языковом 

сознании личности, и способы их репрезентации в дискурсе (Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, 

Ю.С. Степанов и др.). 

В психолингвистическом и социолингвистическом подходах основное внимание уделяется 

изучению речевого поведения языковой личности в той или иной коммуникативной ситуации. 

Языковая личность рассматривается с точки зрения способности к пониманию и порождению 

высказываний (И.Н. Горелов, К.Ф. Седов, и др.). 

Объектом лингвокультурологического подхода является языковая личность, существующая 

в пространстве культуры и отраженная в языке, в формах общественного сознания, в 

поведенческих стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры (В.В. Воробьев и 

др.). 

Исследования в рамках лингводидактического подхода находят применение в методике 

обучения языку (русскому и / или родному) (И. И. Халеева и др.). 

В отношении объекта исследования в теории языковой личности Л.М. Салимова выделяет 

несколько тенденций: построение усредненного, общего типа языковой личности (речевой 

портрет студента, преподавателя, переводчика и т.д.); анализ языковой личности конкретного 
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носителя языка (языковая личность А.С. Пушкина. В.В. Набокова, Б. Акунина и т. д.); изучение 

явлений и процессов, происходящих в языке, на материале речевой деятельности отдельных 

языковых личностей и / или их групп [Салимова Л.М., 2012, с. 1517]. 

Статус существования языковой личности определяется ее характеристиками: элитарная 

языковая личность, семиологическая личность, речевая личность, словарная языковая личность, 

эмоциональная языковая личность, национальная языковая личность, билингвальная личность, 

полилингвальная личность и др. [Салимова Л.М., 2012, с. 1516].  

Объектом нашего исследования является билингвальная (полилингвальная) личность детей-

инофонов младшего школьного возраста, а предметом – «отрицательный материал речевой 

деятельности» (по определению Л.В. Щербы), т.е. речевые ошибки в письменных текстах 

[Грудева Е.В., Иванова Е.М., Бучилова И.А., Дивеева А.А., 2018]. Нашей задачей является 

создание электронной базы ошибок детей-инофонов, обучающихся в школах г. Череповца 

Вологодской области. На данный момент материал представлен 239 текстами (96 диктантов, 76 

списываний, 41 сочинение. 26 изложений), собранных от 87 респондентов 11 национальностей 

(азербайджанцы, узбеки, украинцы, киргизы, армяне, таджики, даргинцы, аварцы, талыши, 

белорусы, вьетнамцы) [Grudeva E.V., Buchilova I.A., Diveeva A.A. and others, 2019]. 

Отметим, что впервые проблема билингвальной (полилингвальной) личности в контексте 

корреляции языковой личности с национальным характером, а также в контексте речевой 

готовности к изучению русского языка как неродного была поставлена Ю.Н. Карауловым 

[Караулов Ю.Н., 2010, с. 47; с. 65]. Данные положения позволяют перейти к характеристике 

термина «вторичная языковая личность», введенного в научный оборот Ю.Н. Карауловым в 

1989 году [Караулов Ю.Н., 1989]. Под вторичной языковой личностью подразумевается 

изучающий язык человек, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов, с 

точки зрения использования в них средств данного языка для отражения окружающей 

действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире. В 

настоящее время вторичная языковая личность рассматривается в качестве одной из 

центральных категорий лингводидактики. Лингводидактическое толкование понятия было 

предложено И.И. Халеевой, которая рассматривает формирование вторичной языковой 

личности как одну из главных целей обучения иностранному языку [Халеева И.И., 1989].  

Осознание себя как вторичной языковой личности, по мнению Е.И. Пассова и В.Б. 

Царьковой, предусматривает:  

- осознание себя как языковой личности в целом, включая вербально-семантический, 

лингво-когнитивный и мотивационный уровни; 

- способность пользоваться языком в текстовой деятельности; 

- способность к саморазвитию, к обеспечению креативной текстовой деятельности [Пассов 

Е.И., Царькова В.Б., 1993]. 

По мнению ученых, в условиях полиэтничности и мультикультурализма Российской 

Федерации языковая личность многомерна. В ее основе лежит множественная идентичность, 

причем это касается идентичности как этнической, так и лингвистической [Кузнецова Е.В., 

2011, с. 103]. 

Формирование вторичной языковой личности является актуальной проблемой для детей-

инофонов, обучающимся в общеобразовательных школах Российской Федерации. Во многих 

регионах нашей страны наблюдается увеличение классов с полиэтническим составом учащихся, 

у большинства из которых в сознании сосуществуют системы двух языков, в результате чего 

закономерности русского языка ученики воспринимают через призму родного и переносят 

http://methodological_terms.academic.ru/2084/%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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явления родного языка в русскую речь, что приводит к интерферентным ошибкам [Гривусевич 

Г.В., 2014, с. 117; Грудева Е.В., Бучилова И.А., 2019]. Лингвистический фактор является одной 

из важнейших причин возникновения ошибок в речи тех, кто изучает русский язык как неродной 

[Чанкаева Т. А., 2014, с. 315].  

Дети-инофоны относятся к так называемой категории нестандартных говорящих. К этой 

категории относятся эмигранты, дети эмигрантов, не-носители языка. Механизмы порождения 

и понимания речи у стандартных и нестандартных говорящих имеют различия. Так, 

стандартный говорящий всегда стремится сократить свои усилия и сжать всякое свое 

высказывание, т.к. он уверен в себе и в слушающем, и эта уверенность дает ему возможность 

превратить свою речь в цепочку «нечленимых», идиоматичных конструкций, построенных на 

основе принципа некомпозициональности. Нестандартный же говорящий не вполне уверен в 

своей собственной языковой компетенции и не может в полной мере положиться на общность 

своего языкового опыта с опытом слушающего. Риск быть непонятым для него слишком велик, 

и соответственно это обусловливает апелляцию к принципу композициональности при 

построении текстов, что ведет к буквальному описанию ситуаций, детальному толкованию 

идиоматичных выражений [Выренкова А.С., Полинская М.С., Рахилина Е.В., с. 4].  

Рассмотрим основные компоненты языковой личности ребенка-инофона: вербально-

семантический уровень (лексикон), лингво-когнитивный (тезаурус) и мотивационный 

(прагматикон). 

По мнению Ю.Н. Караулова, лексикон включает также фонд грамматических знаний 

[Караулов Ю.Н., 1989; Караулов Ю.Н., 2010]. Как отмечает С.Н. Цейтлин, взаимодействие 

индивидуального ментального лексикона и индивидуальной ментальной грамматики является 

основой формирования языковой системы личности. Освоение языка и использование его в 

процессе речевой деятельности можно рассматривать как диалог между двумя указанными 

выше подсистемами. На всех этапах онтогенеза осуществляется самое тесное и 

разнонаправленное взаимодействие этих двух подсистем [Цейтлин С.Н., 2009, с. 21]. 

«Построение каждым ребенком собственной языковой системы представляет собой 

непрекращающийся диалог между постоянно возрастающим в количественном отношении и 

меняющим свою внутреннюю организацию лексиконом и постоянно усложняющейся, 

приобретающей все большую детализацию грамматикой» [Цейтлин С.Н., 2009, с. 22]. 

Ментальный лексикон можно сравнить с «хранилищем готовых единиц», а грамматику с 

«совокупностью правил», позволяющих самостоятельно конструировать новые единицы 

[Цейтлин С.Н., 2009, с. 22]. Лексикон начинает формироваться раньше, чем грамматикон. Как 

лексикон, так и грамматикон складываются сначала в процессе восприятия речи взрослых 

носителей языка, а только затем могут использоваться при ее порождении. Пассивный 

(перцептивный) словарь всегда шире активного, а перцептивная грамматика шире грамматики 

активной [Цейтлин С.Н., 2009, с. 28].  

Фактом языкового сознания каждого грамотного индивида является наличие в его сознании 

графического лексикона. Т.В. Кузьмина подчеркивает, что детский графический лексикон 

находится в состоянии постоянного изменения, в нем широко представлена вариативность 

языковых единиц, меняется соотношение плана выражения и плана содержания знаков 

графического лексикона. Дети самостоятельно конструируют свою языковую систему в сфере 

фонемно-графемного кодирования подобно тому, как они самостоятельно конструируют 

языковую систему устной речи. В процессе конструирования языковой системы ребенок как 
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языковая личность осваивает все три уровня фонемно-графемного кодирования (алфавитные, 

графические и орфографические правила). Дети способны к освоению правил эмпирически, 

путем самостоятельной переработки письменного инпута, в основе которого лежит опыт чтения 

и письма [Кузьмина Т.В., 2005, с. 23-24]. Отметим, что стадию языковой зрелости, 

предполагающую сформированность лексической и грамматической систем, обычно относят к 

12 годам [Цейтлин С.Н., 2009, с. 60]. 

Далее перейдем к обсуждению формирования лингво-когнитивного уровня языковой 

личности ребенка-инофона. В младшем школьном возрасте происходит активное формирование 

лингво-когнитивного уровня, представляющего тезаурус языковой личности, в котором 

запечатлен "образ мира", или система знаний о мире.  

Возрастные нормативы формирования знаний о мире и о своей личности представлены в 

исследованиях И.А. Снежковой. По ее мнению, до 10 лет для детей характерно нечеткое 

осознание общности с людьми своей национальности, слабые этнические знания. Подростки (11 

– 15 лет) осознают свою этническую принадлежность, проявляют интерес к истории и культуре 

своей и другой национальности. У старшеклассников (16 – 17 лет) укрепляется осознание своей 

этнической принадлежности, формируется мотивация выбора национальности и упрочняется 

отношение к своей этнической группе. Однако этническая идентичность не статическое, а 

динамическое образование, т.к. внешние обстоятельства могут способствовать 

переосмыслению и трансформации этнической принадлежности в любом возрасте [Безюлева 

Г.В., Ермолаева М.В., Казнова Н.В., 2013, с. 47]. Отметим, что этническая идентичность 

взаимосвязана с языковой идентичностью и, соответственно, оказывает влияние на 

формирование языковой личности ребенка-инофона. 

Прагматикон, являющийся высшим уровнем развития языковой личности, включает 

выявление и характеристику мотивов и целей, движущих развитием языковой личности, 

речевым поведением в различных коммуникативных ситуациях. Важно выяснить мотивы, цели 

изучения русского языка детьми-инофонами, а также их речевое поведение в различных 

коммуникативных ситуациях (общение с родителями, учителями, одноклассниками). 

Краткая характеристика уровней языковой личности младшего школьника представлена 

Ю.С. Киселевой, А.В. Мелешко, М.П. Никитской, И.А. Руфеевой, Н.Н. Ефимовой: на 

вербально-семантическом уровне (лексикон) рассматриваются слова и их значения; на лингво-

когнитивном (тезаурус) – концепты; мотивационный уровень (прагматикон) отвечает на вопрос 

о цели использования в тексте именно этих слов и когниций для передачи той или иной мысли 

в тексте [Киселева Ю.С., Руфеева И. А., Мелешко А. В., Никитская М.П., Ефимова Н. Н., 2015]. 

Выберем необходимый набор готовностей к речевой деятельности из списка, 

предложенного Ю.Н. Карауловым, относительно младшего школьного возраста. 

Вербально-семантический уровень (лексикон). 

Единицы: готовность к номинациям; готовность к рецепции лексики; готовность 

осуществлять выбор слов; готовность использовать инонациональную лексику. 

Регистрирующая структура (вербальная сеть): готовность к рецепции грамматических 

структур; готовность к устной речи; каллиграфические готовности; владение нормами 

орфографии; готовность к письменной речи. 

Стереотипы (манифестация регистрирующих структур): качество чтения; готовность 

производить и воспринимать тексты повседневного использования (т.е. владение обыденным 

языком»); готовность к монологическому выступлению. 
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Лингво-когнитивный уровень (тезаурус). 

Понятия: готовность дать определение используемым понятиям; готовность отыскивать, 

извлекать, понимать и перерабатывать необходимую информацию в текстах (с опорой на 

ключевые слова, дескрипторы, понятия). 

Регистрирующая структура: готовность придавать высказыванию модальную 

окрашенность; готовность к развертыванию аргументации; готовность к импровизации речи. 

Стереотипы (правила): готовность пользоваться внутренней речью; готовность к 

информирующей и оценочной передаче содержания чужой речи; готовность рефлектировать по 

поводу фактов родного языка (языковое сознание, проявляющееся в оценке плана выражения 

своей и чужой речи). 

Мотивационно-прагматический уровень (прагматикон). 

Деятельностно-коммуникативные потребности: готовность учитывать в общении «фактор 

адресата»; готовность производить рациональное размещение элементов высказывания во 

времени; готовность управлять общением. 

Регистрирующая структура – коммуникативная сеть: готовность оперировать подъязыком 

разговорной речи; готовность пользоваться различными конкретными подъязыками и 

регистрами, т.е. умение с каждым говорить на его языке; готовность высказываться на родном 

языке публично. 

Стереотипы – образы прецедентных текстов: готовность читать медленно, связанная со 

способностью воспринимать художественные тексты; готовность к прогнозированию 

сюжетных ходов художественного текста; готовность оперировать прецедентными текстами 

художественной культуры [Караулов Ю.Н., 2010, с. 60-61].  

Ю.Н. Караулов отмечает, что формирование набора готовностей определяется социальными 

условиями и соответствующими ролями языковой личности. Набор готовностей двуязычного 

ученика отличается от готовностей русского ученика. У иноязычных школьников может 

происходить дробление готовностей (например, разделение готовностей к восприятию 

письменного текста и восприятию того же текста на слух) [Караулов Ю.Н., 2010, с. 65]. 

Ю.С. Киселевой, А.В. Мелешко, М.П. Никитской, И.А. Руфеевой, Н.Н. Ефимовой 

выделяются следующие критерии развития языковой личности младшего школьника:  

1) степень владения фонетико-орфоэпическими, морфемно-словообразовательными, 

лексико-семантическими, морфолого-синтаксическими языковыми операциями; 

2) уровень сформированности текстовых действий, обеспечивающих содержание, 

композиционную структуру и языковое оформление связных высказываний; 

3) особенности мотивационной, когнитивной и поведенческой составляющих 

коммуникативной характеристики в ситуациях взаимодействия с различными партнерами; 

4) уровень мотивационной и операциональной готовности к активной речевой 

деятельности; 

5) степень проявления творчества в речи и коммуникативном поведении; уровень 

сформированности действий контроля и оценки речевой деятельности [Киселева Ю. С., Руфеева 

И. А., Мелешко А. В., Никитская М. П., Ефимова Н. Н., 2015].  

Е.А. Ермаковой на основе комплексного изучения проблемы языковой личности и 

функциональной грамотности предлагается следующее определение функционально грамотной 

языковой личности младшего школьника: «…это личность, владеющая всеми видами речи 

(устной и письменной, монологической и диалогической), умеющая решать учебные и 
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жизненные задачи на основе адекватного взаимодействия с другими людьми, способная 

понимать и принимать существование других точек зрения, анализирующая и оценивающая 

собственную речевую деятельность [Ермакова Е.А., 2013, с. 9].  

На формирование языковой личности младшего школьника оказывают влияние следующие 

факторы: непосредственное речевое окружение ребенка, привычка к чтению художественной 

литературы, систематическое языковое образование, современная речевая ситуация в обществе, 

язык средств массовой информации [Киселева Ю. С., Руфеева И. А., Мелешко А. В., Никитская 

М. П., Ефимова Н. Н., 2015]. 

Заключение 

Актуальность исследования особенностей языковой личности ребенка-инофона 

обусловлена антропоцентрической парадигмой современных лингвистических исследований. 

Наиболее детально концепция языковой личности была разработана Ю.Н. Карауловым. 

Предложенная ученым структура языковой личности: лексикон (вербально-семантический 

уровень), тезаурус (лингво-когнитивный уровень) и прагматикон (мотивационный уровень) ‒ 

является основополагающей в отечественной лингвистике. 

Создание коллективом авторов электронной базы ошибок детей из семей иноэтнических 

мигрантов в различных видах письменных текстов (списывание, диктант, изложение, 

сочинение) [Grudeva E.V., Buchilova I.A., Diveeva A.A. and others, 2019] – это своего рода штрих 

к созданию портрета языковой личности ребенка-инофона. Следует отметить потенциальную 

значимость электронной базы ошибок для практики преподавания русского языка в 

полиэтнических школах Российской Федерации. 
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Abstract  

This article describes theoretical approaches to the study of linguistic personality. Particular 

attention is paid to the analysis of the concept of a linguistic personality, its structure in the 

authorship of Yu.N. Karaulov. The features of the formation of a secondary linguistic identity in 

children-foreign phones of primary school age in the conditions of multi-ethnic Russian schools are 

considered. The main components of a linguistic personality (lexicon, thesaurus and pragmaticon) 

are described, a set of readiness for speech activity in foreign children is determined. Criteria and 

conditions for the development of a linguistic personality in this category of students are indicated. 
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