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АННОТАЦИЯ 

В данной статье категория “языковой личности Ю.Н. Караулова 

рассматривается как базовое понятие концепции эффективной модели обучения 

русскому языку как иностранному.  
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В последние десятилетия в современной лингвистике и лингводидактике 

получило развитие новое стратегическое направление, представленное 

работами, выполненными в рамках антропоцентрического подхода и 

посвященными исследованию  роли “человеческого фактора в языке”. Основная 

идея этих работ, базирующаяся на понимании, познании человека через познание 

языка, была сформулирована Ю.Н. Карауловым еще в 1987 году в его книге 

“Русский язык и языковая личность” в виде  следующего тезиса: “Нельзя познать 

сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 

носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности”.   

Однако, как отмечают исследователи, категория “языковой личности”, 

изучаемая в разных аспектах, прошла свой сложный и долгий путь становления 

и формирования в истории мировой лингвистики, в том числе и в русской.   

В рамках данной статьи ограничимся лишь обращением к идеям, 

сформулированным в работах В. В. Виноградова, Ф. И. Буслаева и Ю. Н. 

Караулова.  

Ставя своей задачей исследование языка художественного произведения во 

всей его сложности и разноаспектности, В. В. Виноградов в своей программной 

работе 1930 г. “О художественной прозе” определяет в качестве отправной точки 

своей идеи индивидуальную речевую структуру, включающую в себя понятие 

личности: “… Если подниматься от внешних грамматических форм языка к 
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более внутренним (“идеологическим”) к более сложным конструктивным 

формам слов  и их сочетаний; если признать, что не только элементы речи, но и 

композиционные приемы их сочетаний, связанные с особенностями словесного 

мышления, являются существенными признаками языковых объединений, то 

структура литературного языка предстает в гораздо более сложном виде, чем 

плоскостная система Соссюра. <…> А личность, включенная в разные из этих 

“субъектных” сфер, и сама, включая их в себя, сочетает их в особую структуру. 

В объектном плане все сказанное можно перенести и на parole, как сферу 

творческого раскрытия языковой личности. Индивидуальное словесное 

творчество в своей структуре заключает ряды своеобразно слитных или 

дифференцированных социально-языковых или идеологически-групповых 

контекстов, которые осложнены и деформированы специфическими 

личностными формами. Важной для нас мыслью в концепции В. В. Виноградова 

является идея об индивидуальности речевого творчества языковой личности.   

В трудах Ф. И. Буслаева понятие языковой личности получило свое 

развитие в лингводидактическом аспекте. Методологические принципы ученого, 

изложенные им в его работе “О преподавании отечественного языка”, были 

построены на представлениях о нерасторжимом единстве родного языка с 

личностью ученика: “Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить 

оному значит вместе с тем и развивать (личность) духовные способности 

учащегося”.  

Анализ лингвистических работ, посвященных изучению феномена 

языковой личности, показал, что категория языковой личности рассматривается 

в коммуникативно-прагматическом, когнитивном и лингвокультурологическом 

аспектах. Обобщая подходы к пониманию и трактовке понятия языковой 

личности, представленные в современной лингвистической литературе, можно  

сформулировать следующее положение: под  языковой личностью понимается 

личность, существующая в языковом пространстве, пользующаяся вербальными 

знаками и представляющая собой одновременно как совокупность, так и 

результат реализации способностей к созданию и восприятию речевых 

произведений.  

Исходя из вышесказанного, в данной работе выдвигается положение о том, 

что в процессе преподавания русского языка как иностранного для студентов-

филологов в высших учебных заведениях Узбекистана необходим учет  

особенностей развития и формирования трех, последовательно взаимосвязанных 

между собой ипостасей личности обучаемого: личность – языковая личность – 

“вторичная” языковая личность. Рассмотрим подробнее соотношения и 

взаимосвязи составляющих этой триады.  
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 В результате изучения проблем развития и формирования 

профессиональной речи студентов-филологов в аспекте преподавания русского 

языка как иностранного можно сделать следующие выводы:  

1. В преподавании русского языка как иностранного студентам-филологам 

высших учебных заведений Узбекистана необходим учет особенностей развития 

и формирования трех, последовательно взаимосвязанных между собой 

категорий личности обучаемого: личность – языковая личность – “вторичная” 

языковая личность; 

2. Категория “языковой личности” является базовым понятием в создании 

эффективной модели обучения русскому языку как иностранному;  

3. При создании  эффективной  модели обучения языку на базе понятия 

языковой личности необходим учет ее многоуровневой организации и  

принципов формирования ее структуры (возрастных, психо-физиологических, 

интеллектуальных особенностей). 

4. Наиболее продуктивным признается создание модели обучения 

студентов-филологов русскому как иностранному согласно концепции  

трехуровневой структурной модели языковой личности Ю. Н. Караулова, 

предполагающей дифференциацию по трем параметрам: 1) по степени владения 

тем или иным уровнем языка; 2) по видам речевой деятельности; 3) по темам, 

ситуациям, в рамках которых ведется речевая коммуникация в учебной 

аудитории.  В данной модели обучения основным компонентом всех трех 

уровней структурной модели языковой личности является речевая деятельность, 

в частности, профессиональная речь.   

5. Именно в профессиональной речи закономерно находят отражение три 

основные ипостаси личности студента-филолога, три уровня его компетенции: 

1) личность студента-филолога; 2) языковая личность студента-филолога; 3) 

“вторичная” языковая личность;         

 6.  Однако определение “вторичной” языковой личности как способности к 

адекватному общению на межкультурном уровне представляется нам неполным, 

поскольку необходим учет некоторых особенных условий процесса 

преподавания иностранных языков, в частности, русского языка. Русский язык,  

занимая разные позиции в процессе развития и формирования 

профессиональной речи будущих филологов, выполняет особую функцию 

языка-посредника в  формировании всех трех основных видов компетенций по 

изучаемому “первому” иностранному языку: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой (страноведческой, 

этнокультуроведческой,  социокультурной).  
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7. В развитии и формировании профессиональной речи необходимо 

освоение не только общеупотребительной лексики, но и специальной лексики.  

8. На основе сформулированных в рамках данной статьи положений 

возможно создание эффективной модели обучения профессиональной речи  

будущих специалистов-филологов.  
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