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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российское образование в 
числе первых социокультурных детерминант общественного развития 
отреагировало на изменения в обществе, проблемы глобализации, ин-
форматизации не только как часть постиндустриальной экономики, но 
и как феномен особой культуры, позволяющей определить нравствен-
ную, ценностную основу для создания новых механизмов воспроизвод-
ства и трансляции культурных норм, ценностей, знаний, идей, пред-
ставлений, символов и образцов поведения, соответствующих «вызо-
вам» XXI века. 

Обновление социокультурного пространства российского образо-
вания характеризуется его растущей автономизацией, усилением ответ-
ственности регионов за его качество. Это происходит с учетом процес-
сов глобализации, интеграции в мировое образовательное пространство, 
растущей мобильностью человека. В связи с этими процессами в со-
временном обществе и, соответственно, в современном образовании 
проявляется ситуация взаимодействия различных культур, что опреде-
ляет поликультурный характер социальных процессов. Острота этой 
проблемы обусловлена тем, что поликультурность пространства жиз-
недеятельности человека стала неотъемлемой чертой современного 
мира. При этом весьма значимыми являются условия жизнедеятельно-
сти наций и народностей, их менталитет, стереотипы поведения, образ 
жизни, традиции, язык, проблема двуязычия и другие проявления куль-
турных норм и ценностей. С развитием культурных и экономических 
связей между странами и народами возрастает необходимость знания 
иностранных языков. С каждым годом увеличивается спрос на специа-
листов, владеющих иностранными языками, а одним из важнейших 
направлений развития образования становится компетентный подход, 
в частности - развитие умений и навыков, связанных с применением 
на практике коммуникативных способностей человека, его культурных, 
социальных и информационных компетенций. 

Человечество движется к плюрализму, диалогу, полилогу, поиску 
гармоничного баланса между культурами. Интеграция в общеевропей-
ское образовательное пространство в сфере изучения культуры языко-
вой личности должна происходить с учетом культурных различий. Со-
временное образование предполагает, прежде всего, развитие личнос-
ти обучающихся, их познавательных способностей, формирование це-
лостной системы универсальных знаний, а не только овладение сум-
мой знаний по определенным академическим предметам. Его цель — не 
просто подготовка высокопрофессионального специалиста в той или 
иной области, но и «человека культуры», способного и готового к об-
щению и сотрудничеству с людьми разных национальностей, вероис-



поведаний и культур, мирному плодотворному сосуществованию в 
современном обществе. При диалогической встрече двух культур каж-
дая, сохраняя свое единство и открытую целостность, одновременно 
обогащает другую. Становится все более очевидным, что человечество 
развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости раз-
личных стран, народов и их культур. 

Однако современное состояние языка и уровень развития языко-
вой культуры разных слоев российского общества вызывают серьезную 
тревогу ученых. Очевидна необходимость совершенствования культу-
ры языковой личности на всех ступенях образования. Сегодня нужны 
учебные программы, учебники и учебные пособия, а также надежные 
педагогические технологии, позволяющие поднять уровень языковой 
культуры будущего специалиста. Качество обучения иностранному язы-
ку в значительной мере определяется дифференциацией и индивидуа-
лизацией обучения. Культурологичность языка следует понимать как 
диалектическое единство языка и культуры, языка и общества. Задача 
связывать людей в единое сообщество находит выражение в обществен-
ных функциях культуры, в частности, информационно-коммуникатив-
ной и знаковой. Выделение знаковой функции показывает, что без изу-
чения и знания соответствующих знаковых систем овладеть достиже-
ниями культуры невозможно. Язык, понимаемый как средство мышле-
ния и общения людей, а также символ - важнейшее средство овладе-
ния, развития и хранения культуры. Культурологический подход к ис-
следованию содержания понятия культуры языковой личности актуа-
лен и в силу того, что он открывает возможность прогнозировать язы-
ковой облик личности и общества в целом на основе исторических пре-
цедентов и определить важность тех культурных ценностей, которые 
лежат в основе речевой коммуникативной деятельности. В связи с этим 
представляется весьма актуальной разработка модели формирования 
культуры языковой личности в поликультурной среде вуза. 

Степень научной разработанности проблемы. Обращение куль-
турологов к исследованию проблемы человеческого фактора в языке 
свидетельствует о важном методологическом сдвиге в науке о языке, о 
переходе к изучению языка в тесной связи с человеком, его мышлени-
ем и практической деятельностью и, как результат, к изучению языко-
вой личности. В настоящее время поликультурное образование рассмат-
ривается как феномен культуры, механизм передачи социального опы-
та, сфера педагогических ценностей, часть педагогической культуры 
преподавателя, новая информационная среда, парадигма образования 
XXI века (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, B.C. Гершунский, О.В. 
Гукаленко, Ю.С. Давыдов, М.Н. Кузьмин, и др.). Исследователи О.В. 
Аракелян, Г.Д. Дмитриев, В.А. Ершов, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. 
Супрунова предпринимают попытки разработать концептуальные ос-
новы поликультурного образования. 



Несмотря на формирующуюся систему научных взглядов в науке, 
поликультурные аспекты высшего профессионального образования, 
возможность и необходимость формирования культуры языковой лич-
ности пока не достаточно изучены. Однако многие вопросы, ставшие 
основополагающими для теории и практики современной языковой 
личности, были разработаны такими учеными, как Аристотель, Ф. Боас, 
М. Вебер, Дж. Вико, Вольтер, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Гердер, В. фон Гум-
больдт, Э. Гуссерль, В. Дильтей, И.Г. Дройзен, Г. Зиммель, И. Кант, 
Г.Б. Лейбниц, Л. Ранке, Э. Сепир, Ф. Шлейермахер и многими другими. 

Так, A.A. Потебня развивает идею концепции психологического 
направления в языкознании. Вместе с Б. де Куртенэ и Л.В. Щербой он 
является предшественником теории речевой деятельности. Идеи Э. Сепи-
ра и Б. Уорфа о господстве языка над мышлением, действиями и миро-
восприятием людей повлияли на дальнейшие исследования в области 
взаимосвязи национального языка, языкового сознания и коммуника-
тивного поведения представителей той или иной культуры. 

Проблемы языковой личности в русле межкультурных взаимодей-
ствий находятся в центре внимания зарубежных лингвистов, антропо-
логов, специалистов в области коммуникации, проявляющих интерес 
к вопросам ценностных ориентаций, этнокультурной идентичности, 
ощущению чужеродности в инокультурной среде, преодолению куль-
турного шока и кризиса идентичности (Р. Бенедикт, М. Беннет, Дж.В. 
Бери, С. Бочнер, М. Мид, Э. Холл, Дж. Хофстеде и др.). 

В отечественной науке инициаторами изучения языковой личнос-
ти являются преподаватели иностранных языков и теории межкуль-
турной коммуникации (Л.И. Гришаева, В.Б. Кашкин, О.Л. Леонтович, 
A .n . Садохин, С.Г. Тер-Минасова, Л.В. Цурикова). Лингвострановед-
ческие исследования являются ценным источником информации, отра-
жающей взаимодействие языка и культуры (Е.М. Верещагин, В.Г. Кос-
томаров, Г.Д. Томахин и др.). Этнолингвистика (A.C. Герд, М.М. Копы-
ленко, Н.И. Толстой и др.) изучает язык в аспекте его соотношения с 
этносом. В центре лингвокультурологических исследований находится 
взаимосвязь языка и культуры в их синхронном взаимодействии (В.В. Во-
робьев, М.А. Кулинич, В.А. Маслова, В.Н. Телия, В.И. Хайруллин и др.). 

Не менее важным для изучения взаимопонимания в межкультур-
ной коммуникации является исследование взаимоотношений языка и 
культуры через призму психолингвистики (И.Н. Горелов, A.A. Залевс-
кая, A.A. Леонтьев и др.) и лингвокультурологии (Т.А. Ивушкина, В.И. 
Карасик, Н.Б. Мечковская, М.К. Мамардашвили, А.Д. Швейцер и др.). 
Исследование механизмов формирования языковой культуры Г.И. Бо-
гиным, В.З. Демьянковым, В.В. Знаковым позволяет сделать выводы о 
том, каким образом осуществляется культурный обмен информацией и 
взаимопонимание коммуникантов из различных лингвокультур. 



Большое влияние на исследование проблем языковой личности в 
межкультурной коммуникации оказали теория диалога культур М.М. 
Бахтина и теория локальных культур Ю.М. Лотмана. Социокультурный 
аспект диалога культур раскрыт в трудах Б.Г. Ананьева, B.C. Библера, 
П.С. Гуревича, М.С. Кагана, Б.Ф. Ломова, В.В. Миронова, Ю. Хабер-
маса, Л.П. Якубинского. 

С позиций психолингвистики Ю.Н. Караулов предложил треху-
ровневую модель языковой личности, В.И. Карасик рассматривает сло-
варную (коммуникативную) языковую личность, С.А. Сухих разрабо-
тал классификацию психологических типов языковой личности, выде-
ляя экспонентный, субстанциональный и интенциональный уровни из-
мерения языковой личности. Языковая личность в социолингвистичес-
ком аспекте моделируется с позиций либо определенных знаков, рас-
сматриваемых как индикаторы статуса или роли (Л.П. Крысин, М.В. 
Шведчикова), либо заданного социального типа (В.П. Тимофеев), либо 
в среде многоязычного узуса (Р.Т. Белл). В русле лингводидактики раз-
рабатывается динамическое понимание языковой личности в коммуни-
кативном подходе (Г.И. Богин, A.A. Ворожбитова, Е.В. Архипова, Л.А. 
Милованова, Р. Bertocchini, Е. Costanzo, С. Germain, S. Moirand, S.L. McKay, 
N.H. Homberger). С точки зрения социальной психологии языковая лич-
ность формируется и проявляется в общении, представляя собой мо-
дель интерперсональных отношений (Е. Мелибруд, Н.И. Рейнвальд). 

В лингвокультурологии С.Г. Воркачев, В.А. Маслова, Э.А. Сали-
хова рассматривают языковую личность, в которой формируются как 
национально-культурная специфика языковой личности, так и нацио-
нально-культурная специфика самого общения. 

Культурологическая лакунарность в структуре языковой личнос-
ти изучены в работах Т.Ю. Данильченко, Г.А.Антипова, O.A. Донских, 
И.Ю. Марковиной, Ю.А. Сорокина, И.И. Халеевой, И.В. Томашевой и др. 

Междисциплинарный подход в интерпретации языка как социо-
культурного явления позволяет определить место и роль языковой лич-
ности в социуме и этносе, ее интеллектуальный и творческий потенци-
ал через основу культурного строительства. Это связано с возросшим 
интересом к исследованию проблемы «языковая личность» и личност-
ному аспекту использования языка в дисциплинах, связанных с языком 
не только в лингвистике, но и в лингводидактике, истории, социолинг-
вистике, психолингвистике и культурологии. Так, культурология рас-
сматривает язык не как систему взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных знаков, выстроенных в иерархических уровнях и обладающих 
каждый своей единицей (фонема, морфема, лексема), а как систему язы-
ка, являющуюся феноменом культуры с учетом того, что не каждое ре-
чевое произведение, созданное на данном языке, может быть отнесено 
к духовной культуре. 



в совокупности эти проблемы определили выбор темы исследо-
вания: «Культура языковой личности в поликультурной среде вуза». 

Объектом исследования является феномен языковой личности в 
поликультурной среде вуза. 

Предметом исследования является культура языковой личности 
в ее социокультурных характеристиках, позволяющих выступать в ка-
честве фактора поликультурной среды вуза и в процессе личностного 
самоопределения. 

Цель данного диссертационного исследования заключается в 
комплексном исследовании формирования культуры языковой личнос-
ти в поликультурной среде вуза как фактора социокультурной динами-
ки, определяющего ее направления, темпы и механизмы, в том числе 
направления формирования ценностных ориентаций российского сту-
денчества как ответа на вызовы современного этапа развития России. 

В основу исследования положена гипотеза, что формирование 
культуры языковой личности осуществляется эффективно, если: 

- осуществляется ориентация на теоретически обоснованные со-
держание, структуру и функции культуры языковой личности, обеспе-
чивается переход от внешне неустойчивой к внутренне устойчивой мо-
тивации на основе формирования «личностного смысла» и исполь-
зуется индивидуальное воздействие иностранного языка на личность; 

- охарактеризована поликультурная среда вуза и ее потенциал, 
предложена структурно-функциональная модель формирования куль-
туры языковой личности в условиях поликультурной среды вуза; 

- разработан и реализован комплекс педагогических условий и 
средств, способствующих формированию культуры языковой личнос-
ти, использован диагностический инструментарий, позволяющий изу-
чить реальный уровень культуры языковой личности и определить сте-
пень ее сформированности у студентов вуза. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом ис-
следования для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить 
следующие основные задачи исследования: 

- обосновать теоретико-методологическую основу изучения куль-
туры языковой личности как целостной системы взаимодействия ее 
содержательных компонентов и разработать трехступенчатую деятель-
ностную модель формирования культуры языковой личности в услови-
ях поликультурной среды вуза; 

- дать характеристику поликультурной среды вуза, определив ее 
потенциал для формирования и развития культуры языковой личности; 

- исследовать теоретические аспекты структуры культуры языко-
вой личности в культурологическом знании и дать авторскую интер-
претацию культурологической лакунарности в культуре языковой 
личности; 



— рассмотреть способность языковой личности к конструктивно-
му речевому общению в ситуации двуязычия и многоязычия и опреде-
лить коммуникативную направленность изучения иностранных языков 
в поликультурном образовании; 

— выделить особенности эмпирического исследования культуры 
языковой личности в культурологическом знании, провести экспери-
мент, обосновав изменения в содержании образования, образователь-
ных технологий и способов аттестации обучающихся, направленных 
на становление эффективной модели культуры языковой личности при 
компетентностном подходе в условиях реализации образовательных 
стандартов третьего поколения; 

-разработать диагностический инструментарий, как метод иссле-
дования в теории и истории культуры, позволяющий изучить реальный 
уровень культуры языковой личности и определить степень ее сфор-
мированности у студентов вуза. 

Теоретико-методологические основы исследования. В основу 
диссертационной работы заложен культурологический анализ избран-
ной проблемы, сформирована методология комплексного подхода, пред-
полагающая сочетание разных методов, каждый из которых приобре-
тает характер взаимодополнительности на основе системного, мульти-
культурного и деятельностного подходов, обеспечивающих комплекс-
ность и целостность в познании предмета исследования: 

-системный подход (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), 
позволяющий рассматривать высшее профессиональное образование 
как систему, развивающуюся под влиянием процессов эволюции обще-
ства на современном этапе,'что, в свою очередь, дает возможность оп-
ределить необходимые изменения в образовании, учитывающие поли-
культурный контекст образования; 

- мультикультурный подход (Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, Ю.С. 
Давыдов, Г.Д. Дмитриев и др.), в рамках которого исследовалось влия-
ние культурных различий, определяемых местом проживания, нацио-
нальностью, принадлежностью к конфессии обучающихся на их обра-
зовательную деятельность; 

- деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф.Талызина и др.), который определил по-
строение формирующего эксперимента с учетом поликультурного кон-
текста развития системы высшего профессионального образования. 

В осмыслении проблемы важную роль сыграли философские тео-
рии и концепции образования как феномена культуры (М.М. Бахтин, 
H.A. Бердяев, B.C. Библер, Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, С.И. Гес-
сен, М.С. Каган, Л.Н. Коган, Ю.М. Лотман, Э.С. Маркарян, В.М. Ме-
жуев, М. Мид, А. Моль, А.Н. Ростовцев, В.Н. Сагатовский, Н.З. Чавча-
вадзе, П.Г. Щедровицкий и др.); теории становления и развития куль-



туры личности в образовательном процессе (А.Г. Асмолов, Л.И. Божо-
вич, Н.И. Болдырев, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и др.); концеп-
ции социокультурной и этнокультурной идентичности (Ю.В. Арутюнян, 
Б.Е. Винер, Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, О.Л. Романова, Р. Роберт-
сон, Н.Г. Скворцов, Т.Г. Стефаненко, Г. Тэджфел, В.Ю. Хотинец, Э. Эрик-
сон и др.); концепция поликультурного образования (Ю.И. Арутюнян, 
Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, В.А. Ершов, М.Н. Кузьмин, А.П. Ли-
феров, З.А. Малькова, Л.М. Мосолова, С.У. Наушабаева, Л.Л. Супруно-
ва и др.). 

Сочетание названных научных подходов и методов исследования 
позволило выявить общее и особенное в культурологическом дискурсе 
культуры языковой личности в поликультурной среде вуза. 

Понятийный аппарат исследования. Ведущими понятиями пред-
принятого нами исследования являются: 

Культура языковой личности - это многомерная, многоуровне-
вая функциональная система, дающая представление о степени владе-
ния языком и речью индивидом на уровне активного и творческого ос-
мысления действительности, предполагающая высокий уровень владе-
ния языковыми знаниями, умениями, навыками, творческими способ-
ностями и высокий уровень развития потребностно-мотивационной и 
эмоционально-ценностной сфер. 

Поли культурная среда вуза представляет собой духовно насы-
щенную атмосферу деловых и межличностных контактов, обусловли-
вающую кругозор, стиль мышления и поведения включенных в нее 
субъектов и стимулирующую в них потребность приобщения к обще-
национальным и общечеловеческим духовным ценностям; простран-
ство позитивного взаимодействия индивидов, групп, представляющих 
разные этносы, культуры, религии и т. п.; учреждение с многокультур-
ным контингентом, включающим разновозрастный, многонациональ-
ный и разноконфессиональный студенческий и профессорско-препода-
вательский состав, призванное удовлетворить образовательные, соци-
окультурные и адаптивные потребности обучающихся. 

Опытно-зксперимептальной базой исследования явилась Ака-
демия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ. 
Эксперимент проводился со студентами первых - третьих курсов раз-
ных специальностей (080107.65-налоги и налогообложение, 080105.65 -
финансы и кредит, 080507.65 - менеджмент организации, 080801.65 -
прикладная информатика в экономике) для исследования проблемы 
формирования и развития культуры языковой личности в условиях раз-
ной профессиональной ориентации. За семь лет в эксперименте приня-
ло участие около тысячи студентов. В результате осуществления экспери-
ментального исследования была подтверждена его генеральная гипотеза. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Языковая личность в теории и истории культуры, в отличие от 

говорящего индивида, изучаемого в лингвистике, рассмотрена не про-
сто как сумма всего наговоренного и написанного с учетом ее языковой 
компетенции, а как носитель ценностных ориентаций и создатель тек-
стов и языков культуры. 

2. Образованная говорящая личность в учебном процессе вуза 
создает богатую палитру языковой ткани речевых произведений, обла-
дает широким словесным репертуаром, в котором используемые язы-
ковые средства выполняют не лексико-грамматические пробелы в пер-
вичном или вторичном языке, а создают поликультурную среду вуза. 

3. Культура языковой личности является выражением некоего лин-
гвориторического идеала, базирующегося на специфике межличност-
ных отношений в режиме адресант - адресат, и по сути дела изучаемая 
поликультурная среда вуза имеет характер диалогового дискурса. 

4. Культуру языковой личности в поликультурном контексте це-
лесообразно понимать как многомерную, многоуровневую функцио-
нальную систему, дающую представление о степени владения языком 
и речью индивидом на уровне активного и творческого осмысления дей-
ствительности, предполагающую высокий уровень владения языковы-
ми знаниями, умениями, навыками. Творческими способностями и вы-
сокий уровень развития потребностно-мотивационной и эмоциональ-
но-ценностной сфер. Культура языковой личности полифункциональна 
(выполняет коммуникативную, аксиологическую, гносеологическую, 
воспитывающую, развивающую, нормативно-регулятивную, рефлекси-
рующе-коррекционную, оценочно диагностирующую и прогностичес-
кую функции) и имеет четырехмодульную структуру (потребностно-
мотивационный, эмоционально-ценностный, познавательный и деятель-
ностный модули). 

5. Условиями развития культуры языковой личности в поликуль-
турном контексте образовательной среды вуза являются: а) ориентация 
на межкультурную коммуникацию и сотрудничество в рамках регио-
нального, российского и мирового образовательного пространства; 
б) развитие лингвистического образования в контексте освоения миро-
вой, российской и национальной культур; гармонизация процессов раз-
вития русско-национального и национально-русского двуязычия; в) об-
новление образования в русле процессов глобализации и интеграции 
региональной системы образования в российском и мировом образова-
тельном пространстве; концептуальное и технологическое соответствие 
идеям интеграции образовательных систем. При совершенствовании и 
развитии культуры языковой личности в условиях поликультурной сре-
ды вуза целесообразно выделять и обеспечивать следующие дидакти-
ческие условия: ориентация на компетентностный подход в формиро-
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вании общекультурных компетенций; осуществление индивидуализи-
рованного и дифференцированного подходов в контексте трехвектор-
ного обучения иностранным языкам; осуществление мониторинга язы-
кового развития на основе выделенных критериев и уровней. 

6. Языковая личность рассматривает себя как субъект культуры, 
осознает собственную культурную уникальность и культурную уникаль-
ность других людей; воспринимает поликультурную среду вуза как про-
странство для личностной и профессиональной самореализации сту-
дентов, что обеспечивает их конкурентоспособность на рынке труда. 
Культура языковой личности: а) основана на понимании и принятии 
равенства людей независимо от этнических, религиозных, культурных 
различий; понимании и принятии различных культур, а также образов 
жизни, стереотипов поведения, мышления, которые отличаются от его 
собственных; интеллектуальной и эмоциональной привязанности к об-
щечеловеческим ценностям; убеждении в том, что богатство страны 
состоит в многообразии культур ее наций и народностей, составляю-
щих целостный потенциал культуры многонационального общества; 
б) проявляется в способности и готовности вести межкультурный диа-
лог, успешно трудиться в многообразной культурной среде, действо-
вать во имя общего интереса и благополучия; в толерантности и миро-
творчестве; разумном взаимодействии с представителями разных на-
родов и культур в профессиональной деятельности; успешном разре-
шении возникающих конфликтов. 

7. Сформированная модель культуры языковой личности в поли-
культурном контексте выполняет ряд социокультурных функций: а) транс-
ляция культуры своего народа через родной язык; б) синтез националь-
ной культуры с культурой соседних народов; в) интеграция националь-
ной культуры в мировую культуру; г) обеспечение сохранности поли-
культурного своеобразия региона за счет сохранения культурных тра-
диций, основанных на этнонациональном, конфессиональном разнооб-
разии; д) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 
для региона, способных осуществлять профессиональную деятельность 
в условиях поликультурного своеобразия региона. Учет поликультур-
ного контекста в региональном высшем профессиональном образова-
нии обеспечивает экономический и социальный эффекты. К экономи-
ческому эффекту в высшем профессиональном образовании региона 
относится подготовка работника, готового к изменениям в профессио-
нальной деятельности, определяемым поликультурным контекстом ре-
гиона. К социальному эффекту относится уменьшение социальной на-
пряжённости в регионе за счет снижения межкультурных конфликтов. 

8. Мониторинг качества формирования культуры языковой лич-
ности должен осуществляться: а) на разных этапах обучения (диагнос-
тика начальная - текущая, тематическая и периодическая - итоговая); 
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б) в разных аспектах (диагностика знаний, умений, навыков, творчес-
ких способностей, ценностной ориентации, потребности и мотивации); 
в) на разном уровне проблемности (репродукция, творчество); г) в раз-
ньпс формах (индивидуальная - парная - групповая - фронтальная; игра -
практикум - мини-конференция - конкурс - самостоятельная работа -
НИРС); д) разными методами (контроль устный - письменный, тесто-
вый - графический - программированный (компьютерный и безмашин-
ный), а также наблюдение, беседа, дискуссия, обсуждение, «мозговой 
штурм», упражнение). Названные изменения образовательного процесса 
направлены на создание возможностей для поликультурной идентифи-
кации, самоактуализации человека, формирования у него поликультур-
ной толерантности и образовательной перспективы, что позволяет реа-
лизовывать модель культуры языковой личности в подготовке специа-
листа. 

9. Системная диагностика уровней развития культуры языковой 
личности будущих специалистов (высокий уровень (3 ступени), сред-
ний (3 ступени) и удовлетворительный (3 ступени)) должна осуществ-
ляться на основе потребностно-мотивационного, эмоционально-ценно-
стного, познавательного и деятельностного критериев. 

10. Развитие и формирование культуры языковой личности в сис-
теме высшего профессионального образования возможно при условии 
поликультурной профессиональной компетентности преподавателя, 
основой которой являются: а) система этнокультурологических, этно-
исторических, этнопсихологических знаний, позволяющих понять мно-
гообразие культур современного мира, специфику в проявлениях куль-
туры на уровне личности, группы, социума, важность культурного плю-
рализма для личности и общества; философское понимание идей сво-
боды, справедливости, равноправия, человеческого достоинства; адек-
ватное понимание образов «Я» и «Другие»; б) понимание человечес-
ких различий и терпимое отношение к ним, толерантное поведение, 
утверждение в своей профессиональной деятельности культурного 
плюрализма; в) умение строить образовательный процесс на основе 
идей культурного многообразия мира, России, региона; способность к 
посредничеству между разными культурами, организации межкультур-
ной коммуникации на основе билингвальной образованности; г) уме-
ние обобщать и распространять положительный опыт в реализации идей 
поликультурного образования. Поликультурная профессиональная ком-
петентность преподавателя вуза включается в квалификационные тре-
бования к профессиональной деятельности и оценивается при прохож-
дении преподавателем аттестации. 

Научная новизна исследования. Предлагается авторская интер-
претация теоретико-культурологической модели культуры языковой 
личности; экспериментально доказан тот факт, что эффективное обуче-
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ние иностранным языкам является основой для формирования и разви-
тия общекультурных компетенций языковой личности в поликультур-
ной среде вуза. Важность диссертационного исследования состоит в 
разработке концептуальных положений в связи с повышением статуса 
преподавания иностранных языков в новых условиях кросскультурной 
коммуникации: выделены и теоретически обоснованы педагогические 
условия индивидуального влияния воспитательного потенциала инос-
транного языка; показана принципиальная возможность качественного 
изменения культуры языковой личности в учебном процессе, который 
построен таким образом, что предметно-когнитивный опыт является 
составной частью более целого личностного опыта. Представлена ав-
торская интерпретация содержания культуры языковой личности и 
ее структуры в условиях поликультурной среды вуза, которая состоит 
из четырех модулей: потребностно-мотивационного (потребность и 
мотивация при изучении иностранных языков), эмоционально-ценнос-
тного (эмоциональность восприятия языка, ценностная ориентация), 
познавательного (языковая эрудиция) и деятельностного (этико-комму-
никативные качества речи, речетворчество, языковое саморазвитие); па 
основе анализа функций языка определены функции культуры языко-
вой личности. Обосновано применение индивидуализированного и диф-
ференцированного подходов при текущем и итоговом оценивании уров-
ня культуры языковой личности (учет исходной подготовки, националь-
ности (носитель / неноситель языка), подбор дифференцированных за-
даний, определение индивидуальных норм оценива1гая). Определены 
поликультурные компетенции в структуре профессиональной компетен-
тности специалиста, а также преподавателя вуза, профессиональная 
деятельность которого осуществляется в условиях поликультурной сре-
ды вуза. 

Теоретическая и практическая значимость исследования зак-
лючается в том, что теория и история культуры обогащается новыми 
знаниями в расширении содержания понятия «культура языковой лич-
ности»; в выделении и обосновании критериев и уровней развития куль-
туры языковой личности в условиях поликультурной среды вуза, в раз-
работке и реализации модели формирования культуры языковой лич-
ности, в разработке трехвекторной направленности обучения студен-
тов иностранным языкам в условиях официального билингвизма (об-
щеязыковая, билингвальная и профессиональная); в расширении пред-
ставлений о мониторинге, определении специфики культуры языковой 
личности в поликультурной среде вуза. 

Достоверность результатов обеспечивается адекватностью ис-
пользованных методов научного исследования цели, задачам и предме-
ту исследования, опорой на достижения теории и истории культуро-
лингвистики, сочетанием теоретического анализа проблемы и эмпири-
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ческих данных и практическим подтверждением выдвигаемых теоре-
тических положений, опорой на личный педагогический опыт автора. 
Модель культуры языковой личности может быть использована препо-
давателями вузов с целью формирования общекультурных компетен-
ций (ОК), а также для устранения выявленных культурологических ла-
кун и пробелов в образовании студентов. Основные теоретические по-
ложения данной работы мохут стать основой для создания методологи-
ческой основы мониторинга, а эмпирическая база исследования, кото-
рая накопилась в процессе изучения проблемы, поможет разработать 
исследовательский инструментарий этого метода. Таким образом, ре-
зультаты проделанной работы свидетельствуют о перспективности даль-
нейшего углубленного изучения предмета исследования, актуализиру-
ют прогностичность применения мониторингового измерения модели 
формирования культуры языковой личности в поликультурной среде 
вуза. Основные положения диссертации могут быть использованы в 
процессе преподавания общих и специальных курсов по культуроло-
гии, теории и истории культуры, а также в проведении занятий по анг-
лийскому языку; при составлении и написании учебных пособий, 
программ и учебно-методических разработок по указанным курсам. 

Апробация полученных результатов. Основные положения дис-
сертационного исследования обсуждались на заседании кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин Академии маркетинга и социально-
информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) 26 декабря 2011 
года, протокол №5. Результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 12 публикациях общим объемом 5,35 п.л., из них 4 статьи 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, опреде-
ленных Высшей аттестационной комиссией и докладывались на меж-
дународных и всероссийских конференциях. Результаты научно-
исследовательской работы по теме диссертации используются автором 
в учебном процессе в Академии маркетинга и социально-информаци-
онных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) в спецкурсе «Язык и куль-
тура» и в преподавании иностранного языка. 

Структура диссертационного исследования. В соответствии с 
целями и задачами исследования структура диссертационной работы 
включает: введение, три главы, заключение, список использованных 
источников и литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении проанализированы науковедческие вопросы иссле-
дования: обоснована его актуальность, цель и задачи, определены пред-
мет и объект исследования, дается характеристика основных теорети-
ко-методологических принципов и подходов, раскрывается теоретичес-
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кая и практическая значимость работы, форму.т;нруется новизна и по-
ложения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы 
исследования культуры языковой личности в условиях поликуль-
турной среды вуза» рассмотрен культурообразующий потенциал и со-
циокультурная сущность языка в поликультурном образовании, раскрыт 
теоретико-методологический статус проблемы культуры языковой лич-
ности в науке, изучены концептуальные основы исследования культу-
ры языковой личности и определены основные подходы к формирова-
нию модели культуры языковой личности в условиях поликультурной 
среды вуза. 

В первом параграфе первой главы «Культурообразующий по-
тенциал п социокультурная сущность языка в полнкультурвом об-
разовании» автор рассматривает важнейшие аспекты поликультурной 
среды вуза. Образование в современном информационном обществе 
становится многообразным, многокультурным, активно влияющим на 
успешную интеграцию обучаемого в современную поликультурную сре-
ду единого культурного и образовательного пространства страны. Об-
щество как носитель символических культурных программ может раз-
виваться только при условии сохранения, взаимодействия и прогресса 
составляющих его этносов, их языков и культур. Проблема взаимоот-
ношения языка и культуры имеет исключительно важное значение для 
современной культурологии. Причем здесь следует особо отметить ха-
рактер взаимообусловливающей билатеральности между ними (т.е. меж-
ду языком и культурой). Мы являемся свидетелями становления нового 
типа личности, для которой характерна восприимчивость к новым реа-
лиям современности, социальному заказу, адекватная реакция на об-
щественное воздействие и умение его формировать, не просто много-
язычие, но знание и понимание различий собственной и чужих куль-
тур. Успех в различных областях деятельности зависит от способности 
быстро адаптироваться к различным социокультурным условиям. 

В связи с этим актуализируется значение и функции языка в ста-
новлении личности в условиях поликультурной среды вуза. При этом 
язык понимается как особый мир, в который погружена личность. Ов-
ладение более чем одним языком означает и овладение мирами, напол-
ненными этнической и культурной спецификой. 

Во втором параграфе первой главы «Теоретико-методологичсс-
кий статус проблемы культуры языковой личности в науке», рас-
крывая общие тенденции формирования культуры языковой личности, 
автор приводит ретроспективу исследования языковой личности в фи-
лософии и культурологии, психологии и психолингвистике. Изучение 
проблемы взаимосвязи и взаимозависимости языка и сознания, описа-
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ние человека, владеющего первичной знаковой системой и самой этой 
системы в определенной степени иллюстрирует философский аспект 
поднимаемой нами проблемы. В рамках отечественной философской 
парадигмы в разработку проблемы взаимообусловленности мышления, 
сознания и системы языка внес основательный вклад мыслитель XIX 
века, философ, лингвист, литературовед A.A. Потебня. В генезисе сло-
весный знак отражает в своей фонетической структуре образы созна-
ния, возникающие при восприятии того или иного предмета. Значение 
слова не только первично мотивировано чувственными образами, но, 
благодаря вербальной фиксации представлений, оно «приобретает ка-
чество интерсубъективности». В рамках той же парадигмы должны быть 
особо выделены работы М.К. Мамардашвили, который обобщил накоп-
ленные знания в области изучаемой проблемы. Ответы на все вопросы 
уже существуют в самом языке, так как в нем наблюдается некоторое 
потенциальное «вербальное присутствие философской мысли». Подоб-
ные мысли высказывал Э. Кассирер, когда утверждал, что язык и мир 
представляются весьма сходными явлениями. Без сформированной спо-
собности проникновения в истинную природу человеческой речи зна-
ния о развитии человеческого мышления остались бы поверхностными 
и недостаточными. Ученый отмечал, что все формы речи могут быть 
охарактеризованы как «безупречные», ибо им удается выразить чувства 
и мысли людей ясным и адекватным образом. Ту же тематику, однако, в 
несколько отличном ключе, разрабатывали такие представители гер-
меневтической традиции, как К.О. Апель, Х.Г. Гадамер, В. Дильтей, 
П. Рикер, М. Хайдеггер, Ф.Д.Э. Шлейермахер, У. Эко. Так, счи-
тает М. Хайдеггер, в языке покоится сущность самого человека. Язык 
представляет собой «дом бытия», то есть «осуществляется» бытием и 
пронизывается его складом. В разработку исследуемой нами проблемы 
внес вклад М.М. Бахтин. Философ считал, что подлинное познание лич-
ности доступно лишь «диалогическому проникновению». Язык живет 
только в диалогическом общении. Подлинная сфера жизни языка есть 
именно диалогические отношения, являющиеся психологичными по со-
держанию и коммуникативными по форме. Язык, по мнению М.М. Бах-
тина, существует не сам по себе, а в сочетании с «индивидуальным орга-
низмом» конкретного высказывания «речевого выступления». Только 
посредством него язык может соприкоснуться с общением и, проника-
ясь живыми силами последнего, стать реальностью. Из этого следует, 
что проблемы языка, культуры и личности следует ставить во главу угла, 
так как практически именно с культуры начинается духовное общение 
людей, понимание и сотрудничество народов, а общение культур акту-
ализируется в общении личности. Опираясь на типологические концеп-
ции современной культурологии и культурологические определения лич-
ности, автор констатирует: в каждой национальной культуре есть образ 
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человека - это целостная человеческая личность. Будучи примененным, 
с одной стороны, к обществу и его культуре как человеческому индиви-
ду и одновременно социальному типу и, с другой - включенным в сис-
тему определенного национального языка, понятие «национальная лич-
ность» оказывается средоточием всех важнейших концептуальных ха-
рактеристик предметов духовной и материальной культуры народа. Та-
кая личность предполагает как изменения, так и неизменность, без чего 
не может быть отождествления личности в разные эпохи ее развития. 
Коренные различия в типах личности определяются влиянием культур-
ной среды, а «выявление устойчивого набора черт предполагается не в 
том или ином социуме, а в культурной группе, которых внутри одного и 
того же общества может быть несколько». Исследования культуры язы-
ковой личности на стыке нескольких наук представляются диссертанту 
весьма плодотворными и перспективными. 

В третьем параграфе первой главы «Концептуальные основы 
исследования культуры языковой личности» автор показывает, что 
концепция культуры языковой личности весьма актуальна для культу-
рологии, так как именно она может обеспечить оптимальные условия 
для формирования и эффективного развития языковой личности. Язы-
ковая личность выступает носителем культуры и наиболее полно рас-
крывается в своей языковой реализации через прояснение смыслов тек-
стов, где выражена культура, к которой эта личности принадлежит. 
Однако языковая личность не может быть отождествлена со всей куль-
турой «своей» общности, она лишь вмещает в себя какую-то ее часть, а 
вернее, различные ее элементы, соответствующие социальному поло-
жению личности и отвечающие ее культурному самоопределению. 

В основу определения культуры языковой личности студента мо-
гут быть положены следующие критерии: 1. Наличие 2-х видов компе-
тенции: а) языковой - овладение системой языка (сюда относят грам-
матическую правильность построения предложения, лексическое раз-
нообразие, фонетическое оформление речи, связность и цельность из-
ложения); б) коммуникативной - правильное использование языка в раз-
нообразных социально-детерминированных ситуациях, которое вклю-
чает умения коммуникантов соотносить речевые высказывания с целя-
ми и ситуацией общения, понимание взаимоотношений между общаю-
щимися сторонами, а также умение правильно организовать речевое 
общение с учетом культурных и социальных норм коммуникативного 
поведения, принятых в разных культурах. 2. Наличие мотивационно-
ценностного отношения к родному и иностранным языкам, а также к 
родной и иноязычным культурам. 3. Наличие мотивационно-ценност-
ного отношения к будущей профессиональной деятельности и к про-
странству, в котором происходит процесс социализации и профессио-
нального самоопределения данной личности. 
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в четвертом параграфе первой главы «Основные подходы к фор-
мированию модели культуры языковой личности в условиях поли-
культурной среды вуза» диссертант отмечает, что процесс обучения 
выступает как основной фактор развития культуры языковой личности. 
Развитие культуры языковой личности обусловлено спецификой учеб-
ного предмета и поликультурной средой. Рассматривая культуру язы-
ковой личности в единстве познавательной и коммуникативной сфер 
деятельности, можно выделить основные подходы к её развитию в ус-
ловиях поликультурной среды вуза: лингвокультурологический, комму-
никативно-когнитивный, деятельностный и профессионально-ориенти-
рованный. Наиболее эффективное развитие культуры языковой лично-
сти происходит в процессе образования, где основными педагогичес-
кими условиями такого развития выступает специфическое содержа-
ние образования и воспитания в поликультурной среде вуза, а именно: 
а) профессионально-ориентированная направленность образования, 
способствующего развитию языковых и коммуникативных способнос-
тей, накоплению энциклопедического знания (о мире), формированию 
мотивационно- ценностного отношения языковой личности к родному 
краю, к его духовной и материальной культуре и к своей будущей про-
фессиональной деятельности; б) использование в образовательном про-
цессе проблемно-коммуникативных методов обучения, игровых техно-
логий (ценностно-ориентированных и профессионально-ориентирован-
ных ролевых игр и дискуссий), предполагающих обращение к личнос-
ти студента и направленных на реализацию ее языкового поведения. 
Модель процесса развития культуры языковой личности в условиях по-
ликультурной среды вуза представляет собой тесную взаимосвязь ее 
четырех структурных компонентов: мотивационно-целевого компонен-
та, обеспечивающего присвоение ценностей родной и иноязычной куль-
тур, формирование активной гражданской позиции, определение язы-
ковой личностью своего места в мировой культуре; содержательного 
компонента, детерминирующего отбор профессионально-ориентирован-
ного материала, способствующего изучению родной и иноязычной куль-
тур в контексте их взаимовлияния; процессуального компонента, опре-
деляющего место профессионально-ориентированного подхода в обра-
зовании, его методы и приемы; рефлексивного, включающего осозна-
ние личностью себя в качестве культурно-исторического субъекта и од-
новременно поликультурного субъекта через соизучение языков и срав-
нение различных культур. 

Вторая глава «Культурологическая лакунарность в культуре 
языковой личности» посвящена выявлению культурологического со-
держания в теориях лакунарности языка, в авторской интерпретации -
в культуре языковой личности. В первом параграфе второй главы «Ин-
теръязыковые лакуны как явление межкультурной коммуникации 
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в культуре языковой личности» автор заостряет внимание на том, 
что в процессе формирования и развития культуры языковой личности 
культурологические лакуны обнаруживаются при анализе и фиксации 
несовпадений в культурах, которые отражаются, как правило, в языке 
носителей этой культуры в процессе коммуникации. С точки зрения Т.Ю. 
Данильченко, проблема лакунарности в межкультурной коммуникации 
может быть сформулирована в виде «коммуникационного круга», по 
аналогии с понятием «герменевтический круг». Коммуникационный 
парадокс разрешается за счет наличия двух факторов: а) за счет нали-
чия культурных универсалий, которые обеспечивают хотя бы прибли-
зительное понимание ситуации; б) за счет элементов общего культур-
ного контекста. Поскольку практика межкультурного общения говорит 
о существовании разнообразных барьеров между национально-специ-
фическими культурами, то и способы преодоления лакун тоже могут 
быть различными. Таким образом, констатирует автор, лакунарность -
явление поистине феноменальное: с точки зрения семиотики лексичес-
кая лакуна - это означаемое при отсутствии означающего в виде одно-
словного наименования (нулевая лексема, лексический нуль); в аспек-
те семасиологии - нематериализованный фонетически и графически 
некоторый конструкт (концепт), набор семем, лишенный до поры до 
времени своего форматива; с оппозиций ономасиологии - идеальное 
содержание, предшествующее его объективации в новом слове; в ра-
курсе системы языка - это естественная, незаполненная ниша в его лек-
сическом ярусе, брешь, провал в семантическом пространстве языка 
(системная, потенциальная лакуна); с точки зрения теории коммуника-
ции - отсутствие в языке по тем или иным причинам общеупотреби-
тельной лексемы для обозначения информации, обобщенно отражаю-
щей внеязыковую действительность, т.е. для наименования коммуни-
кативно значимых понятий или предметов (коммуникативные лакуны), 
причины появления которых лежат за пределами самого языка и обус-
ловлены влиянием экстралингвистических факторов — традициями, 
культурой, обычаями, историческими условиями. Во втором параграфе 
второй главы «Национально-культурный компонент лакун в куль-
туре языковой личности» диссертант отмечает, что на данном этапе 
развития теории лакун существуют два основных подхода в установле-
нии лакун в культуре языковой личности. В зарубежной науке суще-
ствование лакун объясняется механизмом «функционирования» линг-
вистических и культурологических универсалий. Некоторые феноме-
ны культуры (языка), считающиеся универсальными, могут быть не 
представлены во всех локальных культурах. Иными словами, для неко-
торых культур такие феномены оказываются лакунизированными. В 
рамках второго подхода, сложившегося в отечественной науке, поня-
тие «лакуна» интерпретируется в терминах «инвариант» и «вариант» 
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некоторого вербального и невербального поведения, присущего той или 
иной локальной культуре. К культурологическим лакунам следует от-
нести также больщую группу кинесических лакун. Таковы, например, 
жесты, используемые представителями различных культур. По-разно-
му «прочитываются» в культурах одни и те же позы, а также мимичес-
кие «знаки» эмоционального состояния. Выявление такого рода лакун 
представляется весьма целесообразным, поскольку их существование 
может привести не только к непониманию того или иного фрагмента 
текста, но и к неадекватному поведению в межкультурном общении. 
Свойственный каждой локальной культуре комплекс знаний в соедине-
нии с психическими особенностями и национальным характером носи-
телей данной культуры формирует определенный тип реципиента. В 
третьем параграфе второй главы «Типология межъязыковых лакун в 
культуре языковой личности» автор обращает внимание, что выяв-
ленные и теоретически возможные лакуны подразделяются на синхро-
нические и диахронические, лингвистические (языковые, речевые) и 
экстралингвистические (текстовые и культурологические). «Лакуны, 
встречающиеся при сопоставлении языков, называются языковыми или 
лингвистическими, - пишет И.В. Томашева, - которые в свою очередь, 
могут быть лексическими, грамматическими и стилистическими, пол-
ными, частичными или компенсированными». Диссертант обращает 
внимание, что лингвистические лакуны, помимо этого, могут быть ин-
теръязыковыми (межъязыковыми) и интраязыковыми (внутриязыковы-
ми), уникальными и частными, мотивированными и немотивированны-
ми, речевыми, эмотивными, гипонимическими и гиперонимическими, 
взаимными, коннотативными, нулевыми. 

В четвертом параграфе второй главы «Внутриязыковая лакунар-
ность в культуре языковой личности» диссертант делает акцент на 
том, что межъязыковой безэквивалентностью проблема лакунарности 
не исчерпывается. И.А. Стернин отмечает, что «.. .в каждом языке су-
ществует большое количество внутриязыковых лакун, т.е. пустых, не-
заполненных мест в лексико-фразеологической системе языка, хотя 
близкие по значению лексемы могут присутствовать». Например, в рус-
ском языке есть часто употребляемое слово аванс - деньги (или другие 
ценности), выдаваемые вперед в счет заработка причитающихся кому-
нибудь выплат, а как одним словом назвать деньги, которые выдаются 
сейчас на многих предприятиях с большим опозданием - давно зарабо-
танные, но задерживаемые? Пока это не заполненная лексической еди-
ницей брешь, т.е. внутриязыковая лакуна, которая объясняется нынеш-
ней реальной ситуацией. Для проблемы лакунарности принципиально 
важен вопрос, всегда ли новые лексемы появляются на месте лакун, 
т.е. заполняют их. При этом неизбежно возникает вопрос: каковы осно-
вополагающие причины появления новых слов, каковы движущие силы, 
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которые обусловливают зарождение в словарном составе новых еди-
ниц, почему появляются новые единицы в языке. 

В пятом параграфе второй главы «Агнонимы в культуре языко-
вой личности» внимание к речевому портрету современной языковой 
личности, к лексикону носителя языка представляется чрезвычайно 
актуальным в культурологическом аспекте. Словарь личности — ключ 
к ее социальному поведению, к перспективам интеллектуального, ду-
ховного и профессионального роста. Термин агнонимы, введенный в 
научный обиход в последние годы, представляется очень удачным в 
терминологическом плане, весьма перспективным в аспекте культуро-
лингвистики, для преподавания языковых дисциплин. Он удачно пере-
дает, с одной стороны, индивидуально-личностный характер незапол-
ненных ячеек в лексиконе носителя языка, а, с другой - позволяет выя-
вить типичные для современной языковой личности зоны агноними-
ческой активности. Агнонимы характеризуют словарный запас лично-
сти в каждый конкретный момент ее развития. Их количество умень-
шается с увеличением образовательного потенциала человека. В то же 
время не востребованные в течение определенного времени элементы 
пассивного словаря могут вообще утрачиваться языковой личностью. 

В шестом параграфе второй главы «Особенности проявления 
лакунарности и методы элиминирования лакун в культуре языко-
вой личности» раскрываются культурно-исторические реалии как ис-
точник интеръязыковой лакунарности и элиминирование англо-амери-
канских неологизмов в культуре языковой личности. Для элиминиро-
вания лакун применяется заполнение, т.е. процесс раскрытия смысла 
некоторого понятия (слова), принадлежащего чужой для реципиента 
культуре. Заполнение (и языковое, и относящееся к сфере культуры в 
целом) может быть различной глубины, что зависит от характера (вида) 
элиминируемой лакуны, от типа текста, в котором лакуна существует, а 
также от особенностей реципиента, которому адресован текст. Что ка-
сается элиминирования компьютерных лакун, то здесь есть своя специ-
фика. Прочное вхождение компьютерной техники в нашу жизнь позво-
ляет заимствовать английские термины в их оригинальном, первона-
чальном виде. Однако среди компьютерных неологизмов имеют место 
случаи компенсации, когда для снятия национально-специфических 
(культурологических) барьеров в тексте в той или иной форме вводит-
ся специфический элемент культуры реципиентов, тождественный или 
квазитождественный элементу исходной культуры. Причины возникно-
вения лакунарных единиц могут быть обусловлены социальными, эко-
номическими и политическими процессами, происходящими в обще-
стве. В то же время они могут зависеть от особенностей грамматичес-
кой и фонетической системы языка. Они пронизывают все группы слов 
и представляют благодатный материал для исследования культуры язы-
ковой личности. 
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в третьей главе «Методическая система формирования куль-
туры языковой личности в поликультурной среде вуза» автор при-
водит результаты проведенного им эмпирического исследования фор-
мирования и развития культуры языковой личности в условиях поли-
культурной среды вуза. В первом параграфе третьей главы «Диагнос-
тика сформированности компонентов культуры языковой личнос-
ти» автор считает что, современный процесс языкового обучения име-
ет развивающий характер. Диссертант синтезирует данные лингвисти-
ки, когнитивной психологии, культурологии, педагогики. Изучение язы-
ковой теории предполагает активизацию мыслительной деятельности 
обучаемого, развитие его способностей. Цель развивающего об>'чения — 
языковое, когнитивное, коммуникативное, культурное развитие лично-
сти. Методика развития культуры языковой личности позволяет реали-
зовать данные цели. Высшее зд1ебное заведение выступает в качестве 
поликультурной среды для студента и обусловливает необходимость 
совершенствования приёмов учебно-познавательной деятельности -
приспособление к условиям содержания и организации учебного про-
цесса, выработку навыков самостоятельной и исследовательской рабо-
ты. Процесс взаимодействия студента и языка становится наиболее важ-
ным, так как именно в этот период закладываются основы для будуще-
го профессионального общения. В учебной деятельности возрастает 
роль таких качеств личности, как активность, общительность, целеуст-
ремлённость. 

Во втором параграфе третьей главы «Содержание и условия раз-
вития культуры языковой личности в поликультурной среде вуза» 
проанализированы материалы экспериментального обучения, проводи-
мого на базе ИМСИТ и имеющего целью развитие культуры языковой 
личности. Не пренебрегая интересами студента и, используя достаточ-
но широкий спектр методов и форм обучения иностранному языку, ре-
шались задачи акцентирования внимания не только на изучении иност-
ранного языка, но и на личностно-языковом развитии студента, буду-
щего специалиста, профессионала. 

В третьем параграфе третьей главы «Влияние процесса языко-
вого обучения на когнитивный уровень культуры языковой лич-
ности» отмечается, что языковая личность, согласно Ю.Н. Караулову, 
«начинается по ту сторону обыденного языка, когда в игру вступают 
интеллектуальные силы». В связи с изучением иностранного языка в 
вузе целесообразно исследовать влияние учебной дисциплины на ког-
нитивный уровень культуры языковой личности, а именно когнитив-
ных операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, компрессии, 
трансформации, качественных изменений мышления, памяти, сознания. 
Когнитивные операции являются неотъемлемой частью познаватель-
ной деятельности при изучении иностранных языков. 
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в четвертом параграфе третьей главы «Переводческая деятель-
ность как способ творческого развития культуры языковой лично-
сти» диссертант ставит и решает проблему возможности творческой 
деятельности на высшем мотивационном уровне развития языковой лич-
ности. Это особая форма деятельности человека, направленная на со-
здание качественно новых для него ценностей, имеющих обществен-
ное значение. Она требует постановки цели, выбора и осуществления 
плана действий, сравнения полученного результата с намеченной це-
лью. Достижение результата возможно при постоянной мыслительной 
работе, обдумывании способов достижения цели. Таким образом, в про-
цессе языкового обучения происходит всестороннее языковое, когни-
тивное развитие культуры языковой личности. Когнитивный уровень 
развития культуры языковой личности происходит при использовании 
и осознании когнитивных операций анализа, сравнения, синтеза при 
работе с учебным материалом на русском и иностранном языках. Воз-
растные особенности студентов (развитие логического мышления, лю-
бознательность, стремление к самовыражению, лингвистический опыт) 
ускоряют процесс когнитивного развития. Происходит компрессия по-
знавательной деятельности, перенос языковых знаний и речевых уме-
ний в иноязычную речевую деятельность. Студент стремится к созда-
нию оригинальных, эмоциональных речевых произведений. Научные 
исследования культуры языковой личности имеют большую перспек-
тиву как для совершенствования образовательного процесса в учебном 
заведении, так и для профессионального роста после окончания учеб-
ного заведения. Прежде всего, многомерный характер концепта «куль-
тура языковой личности» отвечает целям современного образования, 
т.к. имеет практическую (коммуникативную), общеобразовательную (ин-
теллектуальную, страноведческую), воспитательную (формирование 
ценностных ориентаций) направленность. Умение эффективно общаться 
на разных языках является профессиональным требованием к выпуск-
нику вуза. Результаты дальнейшего исследования культуры языковой 
личности позволят сформировать новые лингвокультурологические мо-
дели, совершенствовать формирование общекультурных компетенций 
в условиях поликультурной среды вуза. Культурологичность языка име-
ет всепроникающий характер и понимается в ее исторической ценнос-
ти как единство национального (специфического) и интернациональ-
ного (общего). Культура как мера развития личности представляет орга-
ническое единство с цивилизацией, являющейся, в свою очередь, ме-
рой развития общества. 

В Заключении подводятся итоги, обобщаются результаты, фор-
мулируются основные выводы работы, проблемы и направления даль-
нейшего научного поиска, раскрывается значение культурологического 
исследования культуры языковой личности в поликультурной среде вуза. 
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