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В современном языкознании пробле-

ма изучения языковой личности является 
одной из самых актуальных. В центре вни-
мания является человек со своими языко-
выми особенностями и собственной карти-
ной мира отражающейся в его вербальном 
поведении. В исследовании языковой лич-
ности сходятся интересы и других смежных 
с лингвистикой наук. 

В связи с этим Караулов Ю.Н. писал: 
«Языковая личность – вот та сквозная идея, 
которая, как показывает опыт ее анализа и 
описания, и пронизывает все аспекты изу-
чения языка, и одновременно разрушает 
границы между дисциплинами, изучающи-
ми язык, поскольку нельзя изучать человека 
вне его языка». 

Сусов И.П. также отмечает, что к на-
стоящему времени сформировался глобаль-
ный, междисциплинарный подход к интер-
претации сущности языка как специфиче-
ского человеческого феномена, через по-
средство которого можно понять природу 
личности, ее место в социуме и этносе, ее 
интеллектуальный и творческий потенциал, 
т.е. глубже осмыслить, что же такое Чело-
век. 

Приоритет в построении единой тео-
рии языковой личности принадлежит  
Ю.Н. Караулову, он достаточно полно рас-
крывает понятие языковой личности опре-
деляя ее как “любого носителя того или 
иного языка, охарактеризованного на осно-
ве анализа произведенных им текстов с точ-
ки зрения использования в этих текстах 
системных средств данного языка для от-
ражения видения им окружающей действи-
тельности (картины мира) и для достижения 
определенных целей в этом мире... Языко-
вая личность есть личность, выраженная в 
языке (текстах) и через язык, есть личность, 
реконструируемая в основных своих чертах 
на базе языковых средств”. 

Изучение языковой личности в тесной 
связи с человеком, учитывая его практиче-
скую деятельность, мышление, принимая во 
внимание его психофизические и интеллек-
туальные факторы, стало приоритетным для 
лингвистов. В этой связи Ю.Н. Караулов 

писал: «Нельзя познать сам по себе язык, не 
выйдя за его пределы, не обратившись к его 
творцу, носителю, пользователю – к чело-
веку, к конкретной языковой личности». 

Языковая личность – это «углубле-
ние, развитие насыщение дополнительным 
содержанием понятия личности вообще». 
Последнее соткано из противоречий между 
стабильностью и изменчивостью, устойчи-
востью мотивационных предрасположений 
и способностью поддаваться внешним воз-
действиям и самовоздействию, трансфор-
мируя их результаты в перестройке отно-
шений элементов на каждом из уровней - 
семантическом, когнитивном и мотиваци-
онном; между своим существованием в ре-
альном времени и «нереальностью» вре-
менного параметра для идентификации 
личности. 

Языковую личность автор понимает 
как совокупность способностей к созданию 
и восприятию речевых произведений (тек-
стов), различающихся степенью структур-
но-языковой сложности, точностью и глу-
биной отражения действительности, опре-
деленной целенаправленностью. 

Ю.Н. Караулов отмечает, что языко-
вая личность диалогична, поскольку мани-
фестируется на пересечении сознаний и 
языков, всегда направлена на адресата, на 
слушателя, несет в себе его отраженный 
образ. 

В понятии языковой личности Ю.Н. 
Караулов видит не только «комплексный 
способ описания языковой способности ин-
дивида», но и характеристику любого носи-
теля того или иного языка «на основе ана-
лиза произведенных им текстов с точки 
зрения использования в этих текстах сис-
темных средств данного языка». 

Для современной науки интерес пред-
ставляет уже не просто человек вообще, а 
личность, т.е. конкретный человек, носи-
тель сознания, языка, обладающий слож-
ным внутренним миром и определенным 
отношением к судьбе, миру вещей и себе 
подобным. Он занимает особое положение 
во Вселенной и на Земле, он постоянно 
вступает в диалог с миром, самим собой и 
себе подобными. Человек – существо соци-
альное по своей природе, человеческое в 
человеке порождается его жизнью в усло-
виях общества, в условиях созданной чело-
вечеством культуры. 
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Отражение индивидуальной языковой 
личности в тексте изучается в современной 
лингвистике и смежных с ней дисциплинах в 
связи с проблемами идиостиля, речевого 
портретирования (например, яркой креатив-
ной языковой личности, рядового диалекто-
носителя или переписчика летописи) или 
идентификации личности автора по тексту в 
лингвокриминалистике. 

Долгое время в лингвистике преобла-
дал подход, который рассматривал человека 
как существо говорящее, но вопрос разгра-
ничения терминов «речь» и «язык» возник в 
связи с вопросом социальной природы языка. 

Изучение языковой личности позволя-
ет, по мнению Ю.Н. Караулова, на система-
тической основе рассматривать как взаимо-
действующие все фундаментальные языко-
вые свойства, «во-первых, потому, что лич-
ность есть средоточие и результат социаль-
ных законов; во-вторых, потому, что она есть 
продукт исторического развития этноса; в-
третьих, по причине принадлежности ее мо-
тивационных предрасположений, возникаю-
щих из взаимодействия биологических по-
буждений с социальными и физическими 
условиями, - к психической сфере; наконец, 
в-четвертых, – в силу того, что личность есть 
создатель и пользователь знаковых, т.е. сис-
темно-структурных по своей природе обра-
зований». 

Комплексного подхода в изучении по-
нятия «языковая личность» придерживается 
и В.И. Карасик, который считает, что языко-
вая личность – это обобщенный образ носи-
теля культурно-языковых и коммуникатив-
но-деятельностных ценностей, знаний, уста-
новок и поведенческих реакций. 

В лингвистике языковая личность ока-
зывается на перекрестке изучения с двух по-
зиций: с позиции её идеолектичности, то есть 
индивидуальных особенностей в речевой 
деятельности, и с позиций воспроизводства 
культурного прототипа. 

В.А. Маслова пишет о том, что языко-
вая личность существует в пространстве 
культуры, отраженной в языке, в формах 
общественного сознания на разных уровнях 
(научном, бытовом и др.), в поведенческих 
стереотипах и нормах, в предметах матери-
альной культуры и т.д. Определяющая роль в 
культуре принадлежит ценностям нации, ко-
торые являются концептами смыслов. 

Языковая личность – социальное явле-
ние, но в ней есть и индивидуальный аспект. 

Индивидуальное в языковой личности фор-
мируется через внутреннее отношение к язы-
ку, через становление личностных языковых 
смыслов, при этом языковая личность оказы-
вает влияние на становление языковых тра-
диций. Каждая языковая личность формиру-
ется на основе присвоения конкретным чело-
веком всего языкового богатства, созданного 
предшественниками. Язык конкретной лич-
ности состоит в большей степени из общего 
языка и в меньшей – из индивидуальных 
языковых особенностей. 

С.Г. Воркачев, проведя анализ совре-
менных лингвистических исследований, ка-
сающихся познания языковой личности, вы-
деляет три сложившихся подхода. Во-
первых, под языковой личностью понимается 
человек как носитель языка, взятый со сто-
роны его способности к речевой деятельно-
сти, т.е. комплекс психофизических свойств 
индивида, позволяющий ему производить и 
воспринимать речевые произведения, по су-
ществу личность речевая. Во-вторых, под 
языковой личностью понимается также сово-
купность особенностей вербального поведе-
ния человека, использующего язык как сред-
ство общения, то личность коммуникатив-
ная. В-третьих, под языковой личностью мо-
жет также пониматься закрепленный пре-
имущественно в лексической системе базо-
вый национально-культурный прототип но-
сителя определенного языка, своего рода 
«семантический фоторобот», составляемый 
на основе мировоззренческих установок, 
ценностных приоритетов и поведенческих 
реакций, отраженных в словаре, т.е. личность 
словарная, этносемантическая. 
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В настоящее время проблема подго-

товки компетентных специалистов приобре-
тает все большее значение. 

Развитие профессиональной направ-
ленности студентов в ВУЗе определяется 
предшествующими и более ранними форма-
ми выражения положительного отношения к 
профессии и стоящими за этим отношением 
мотивами. Было обнаружено, что ведущими 
мотивами поступления в ВУЗ является увле-
чение учебным предметом и интерес к про-
фессии. А поскольку общей конечной целью 
обучения в ВУЗе является профессиональная 
подготовка специалистов, то отношение сту-
дентов к своей будущей профессии можно 
рассматривать как форму и меру принятия 
конечных целей обучения.  

Наиболее обобщенной формой отно-
шения человека к профессии является про-
фессиональная направленность (становле-

ние), которая характеризуется как интерес 
к профессии и склонность заниматься ею 
[1, 3].  

Современное общество предъявляет 
выпускнику ВУЗа особые требования, среди 
которых важное место занимают высокий 
профессионализм, активность и творчество. 
Процесс совершенствования подготовки бу-
дущих специалистов в условиях современно-
го образования достаточно сложен и обу-
словлен многими факторами. Одним из фак-
торов является степень адекватности моти-
вационных установок поступления в ВУЗ и 
получаемой профессии.  

Формирование всесторонне развитой и 
социально зрелой личности каждого студен-
та есть главная цель ВУЗа.  

Успешное формирование профессио-
нализма личности и деятельности будущих 
специалистов базируется на их готовности к 
труду. Ведущей составляющей готовности к 
профессиональной деятельности является 
психологическая готовность, которая пони-
мается учеными как комплексное психологи-
ческое образование, как сплав функциональ-
ных, рациональных и личностных компонен-
тов. 

Учебная мотивация складывается из 
оценки студентами различных аспектов 
учебного процесса, его содержания, форм, 
способов организации с точки зрения их 
личных индивидуальных потребностей и це-
лей, которые могут совпадать или не совпа-
дать с целями обучения. 

Становление будущего специалиста 
как высококвалифицированного врача, воз-
можно лишь при сформированном мотива-
ционно-ценностном отношении в его про-
фессиональном становлении [2].  

Инновационное обучение создает но-
вый тип образовательного процесса, раскре-
пощающий личность преподавателя и сту-
дента. Это процесс и результат такой учеб-
ной деятельности, которая стимулирует ин-
новационные изменения в существующей 
сфере и социальной среде. Такой тип обуче-
ния, помимо поддержания существующих 
традиций, стимулирует активный отклик на 
проблемные ситуации, возникающие как пе-
ред отдельным человеком, так и перед педа-
гогическим коллективом. 

Инновационное обучение ориентиро-
вано на формирование готовности личности 
к быстро осуществляющимся переменам в 
обществе и профессиональной среде, готов-


