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В последнее время в сфере профессионального образования 

стали широко применяться категории, отражающие цель обуче-

ния студентов иностранному языку. Это – языковая личность и 

коммуникативная личность. Чтобы развести эти понятия, обра-

тимся к структурам, элементами которых можно описать их суть. 

Так, языковая личность представляется обобщенным образом 

носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельност-

ных знаний, ценностей, установок, поведенческих реакций [2]. 

Модель языковой личности представляется тремя элементами: 

вербально-семантический элемент определяется лексиконом, 

набором лексических единиц для коммуникативных практик и 

способами пользования этим лексиконом в реальных ситуациях 

общения; лингво-когнитивный элемент выражается вербализаци-

ей личностных характеристик, их природной и социальной ре-

альностью (это понятия и категории, обусловленные миропони-

манием и мирообъяснением); мотивационный элемент определя-

ется целями, задачами, интересами коммуникатора. 

Поскольку языковая личность реализуется в речевой деятель-

ности, в коммуникативных актах, то результат коммуникативных 

стратегий и тактик обусловлен когнитивными, семиотическими, 

мотивационными предпочтениями, коммуникативным опытом и 

коммуникативными навыками. В силу этих обстоятельств, право-

мерно представлять коммуникативную личность как вид языковой 

личности, ограниченной вербальной коммуникацией.  

Доминирующей характеристикой языковой личности явля-

ются способности к принятию и пониманию культурно-

языковых ценностей; доминирующей характеристикой комму-

никативной личности являются способности к межкультурной 

коммуникации.  
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Схема 1 

Взаимообусловленность моделей языковой и коммуникативной 

личности 

Модель язы-

ковой лично-

сти 

Вербально-

семантиче-

ский элемент 

Лингво-

когнитивный 

элемент 

Мотивацион-

ный элемент 

    

Уровни рече-

вой деятель-

ности 

Побуждаю-

щий 
Формирующий Реализующий 

    

Речевые дей-

ствия 

Постановка 

цели 
Планирование 

Осуществле-

ние 

    

Модель ком-

муникатив-

ной личности 

Ценностный 

компонент 

(мотиваци-

онный) 

Культурологи-

ческий компо-

нент (когни-

тивный) 

Личностный 

компонент 

(функцио-

нальный) 

Направления исследований, посвященных языковой личности, 

свидетельствуют об особом внимании к культурологическому ас-

пекту: языковая личность как носитель национального языка и куль-

туры (А.А. Залевская, В.В. Красных, Ю.Н. Караулов, Е.Ю. Про-

хоров, И.А. Раппопорт, Н.В. Уфимцев, Н.Л. Чуркин и др.). Таким 

образом, подтверждается целесообразность организации языкового 

образования на основе культурологического подхода. Исследовате-

ли проблемы коммуникативной личности, характеризующейся 

уровнем речевой деятельности, утверждают, что результат владения 

иностранным языком обусловлен внедрением в учебный процесс 

контекстного подхода, реализуемого с помощью включения студен-

тов в имитируемые профессиональные ситуации (принцип кон-

текстности). Таким образом, коммуникативное образование органи-

зуется активными методами обучения иностранному языку, а языко-

вое образование – преимущественно страноведческим содержанием.  

Анализ практики обучения студентов иностранному языку 

выявил необходимость методического сопровождения. Выборку 

нашего исследования представили студенты-будущие юристы. 

Методическое пособие «Развитие межкультурной компетентно-

сти студентов в процессе обучения иностранному языку» было 
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представлено содержанием нескольких разделов, отражающих 

культурологические аспекты. Для развития навыков межкультур-

ной коммуникации в нашем исследовании применялись различ-

ные виды упражнений, представленных в разработанных нами в 

ходе исследования методических пособиях («Лингвострановед-

ческий контекст содержания профессионально ориентированного 

иностранного языка»). Основная концептуальная идея методиче-

ского сопровождения заключалась в следующем: в условиях об-

щения языковая личность должна рассматриваться как коммуни-

кативная личность. 

Анализ литературных источников показал, что проблема язы-

ковой личности остается до конца не изученной [1; 3]. Спор идет 

относительно соотношения понятий «языковая личность», «ком-

муникативная личность». Утверждается, что понятие «языковая 

личность» шире понятия «коммуникативная личность» (В.В. Со-

колова); доказывается, что «коммуникативная личность» шире 

понятия «языковая личность» (В.П. Конецкая); данные понятия 

не разграничиваются (В.И. Карасик).  

С точки зрения целевых установок профессионального обра-

зования, «языковая личность» шире понятия «коммуникативная 

личность». Данное утверждение эффективно для методики пре-

подавания иностранного языка как профессионально-

ориентированного. Если «языковая личность» обусловлена миро-

воззренческими аспектами, то «коммуникативная личность» ак-

туализируется в коммуникации для поддержания контакта между 

партнерами по общению, что выражается функциями взаимодей-

ствия и функциями воздействия [4]. Способность к реализации 

этих функций обозначается коммуникабельностью, способно-

стью поддерживать контакты. В то же время самосовершенство-

вание коммуникативной личности связано с языковым сознани-

ем, которое включает характеристики культуры и отношение к 

социальным нормам общения [5]. Приходим к выводу: языковая 

личность – стратегия профессионально-личностного обучения 

иностранному языку; коммуникативная личность – механизм ре-

ализации данной стратегии. 

Поскольку эти понятия не тождественны, будут различными 

качества, приобретаемые студентами в процессе изучения ино-

странного языка. Понятие «языковая личность» свидетельствует 
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о роли человеческого фактора в процессе порождения речи. У 

каждого в ходе языкового образования вырабатываются идеи, 

концепты, отражающие свою «картину мира». В ходе коммуни-

кативного образования личность приобретает качества, характе-

ризующие ее как субъекта социальной коммуникации: коммуни-

кативную потребность, метакоммуникативные навыки, способно-

сти адекватной оценки себя и партнера по общению. Коммуника-

тивная личность как социальный феномен отличается коммуни-

кабельностью, коммуникативной компетентностью, харизмой. 

Выводы: 

Задача языкового образования заключается в развитии мно-

гоязычия, поддержания языкового многообразия в обществе, по-

этому его ведущими тенденциями являются: поликультурность, 

диалог культур, языковой плюрализм. Таким образом, языковое 

образование – это ценность, процесс, результат и система. Задача 

коммуникативного образования заключается в формировании 

способностей студентов к взаимодействию с партнерами по об-

щению, принадлежащими к разным культурам и языкам (И.И. 

Халеева). Результат формирования языковой личности выражает-

ся коммуникативным поведением, обусловленным ее мировоз-

зрением, системой ценностей. 
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