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являющихся результатом 
художественной когниции. 
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творческой языковой личности. 
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В последние десятилетия в филологических исследованиях большое 

внимание уделяется проблемам языковой личности, проявляющей себя в 

тексте. На наш взгляд, своего развития и уточнения требуют следующие 

вопросы: что собой представляет творческая языковая личность и каковы 

факторы, обусловливающие еѐ формирование; в чѐм заключается креатив-

ность творческой языковой личности. 
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Ю.Н. Караулов называет языковой личностью совокупность способностей 

к созданию и восприятию речевых произведений, различающихся: а) степе-

нью структурно-смысловой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности, в) определѐнной целевой направленностью [4, с. 245]. Уче-

ный в структуре языковой личности выделяет вербально-семантический, ког-

нитивный и мотивационный (прагматический) уровни, которые характеризу-

ются набором собственных единиц и отношений между ними. Так, вербально-

семантический уровень включает «фонд грамматических знаний о мире» и со-

относится с пониманием значений слов; на когнитивном уровне происходит 

актуализация и идентификация релевантных знаний и представлений, при-

сущих социуму и языковой личности как части этого социума и создающих 

коллективное и/или индивидуальное когнитивное пространство. На когни-

тивном уровне запечатлѐн «образ мира» носителей языка, и этот уровень спо-

собствует пониманию действительности через тексты, создаваемые говоря-

щими на данном языке личностями. Мотивационный уровень, отражая цели и 

мотивы автора речи, выводит личность на понимание себя и своей роли в ми-

роздании. Таким образом, языковая личность – это человек, познающий, пе-

рерабатывающий, хранящий и передающий посредством разноуровневых 

знаков языка информацию, определяющий своѐ бытие теми или иными цен-

ностными ориентациями. Так как языковая личность выражает себя через 

язык, то на основе анализа языковых форм еѐ представленности в произведе-

ниях речетворчества возможно моделирование этой личности через выявле-

ние, систематизацию и описание наиболее типичных способов языкового 

маркирования ею текстовых смыслов. «Языковая личность представляет собой 

срединное звено между языковым сознанием – коллективным и индивидуаль-

ным активным отражением опыта, зафиксированного в языковой семантике, 

с одной стороны, и речевым поведением – осознанной и неосознанной систе-

мой коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни 

человека, с другой стороны» [3, с. 84].  

Языковая личность как понятие характеризуется многоуровневостью, 

противоречивостью соотношения стабильных (общенациональных) и неста-

бильных (индивидуальных) элементов. Стабильная, вневременная часть в 

структуре языковой личности на семантическом уровне соотносится с обще-

русским языковым типом и устойчивой частью вербально-семантических 
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ассоциаций; на когнитивном уровне – с базовой, инвариантной языковой 

картиной мира, представляющей собой взаимодействие ценностных ориен-

таций личности с еѐ жизненными целями, поведением, что находит своѐ от-

ражение в мотивационной сфере личности, в текстах, ею создаваемых, и 

проявляет связь со смысловой сферой личности. Стабильная часть структу-

ры языковой личности соотносится с устойчивыми коммуникативными по-

требностями, информирующими о внутренних установках, целях, мотивах 

носителя языка. Поскольку личность не только социальна, но и индивиду-

альна, при переходе к ее прагматическому уровню следует принимать во 

внимание психофизиологические характеристики личности, определяющие 

специфику еѐ проявления в коммуникативно-деятельностной сфере. Заме-

тим, что вариативная, нестабильная часть в структуре языковой личности 

коррелирует с жизненной доминантой и доминантой ситуационной. 

Мы исходим из понимания языковой личности как человека, способ-

ного «к моделированию языковых единиц (номинативных новаций), к осоз-

нанию структуры и закономерностей порождения смысла, а также к твор-

ческому, эстетическому использованию языковых единиц, их синтагмати-

ки и архитектоники текста с целью выражения индивидуально-авторского 

восприятия мира, моделирования всевозможных миров, рефлексий над 

механизмом языка (терминотворчество, образные художественные описа-

ния, языковая игра)» [4, с. 36]. Однако необходимо учитывать и тот факт, 

что языковая личность в еѐ творческой ипостаси ориентирована на созда-

ние духовных ценностей, имеющих общечеловеческую значимость. Следо-

вательно, возможно выделение художественно-творческого уровня языко-

вой личности, «ответственного» за создание эстетически ориентированных 

текстов, отражающих особенности мировосприятия автора речи, создаю-

щего с помощью разноуровневых знаков языка новую, художественную 

реальность, где предметное содержание действительного мира подвергает-

ся творческой трансформации в аспекте коммуникативных задач и ценно-

стных ориентаций говорящего, в аспекте его внутреннего, экзистенцио-

нального мира. Выборочный характер отражения индивидуальным созна-

нием действительности, дискретный принцип еѐ восприятия и преобразо-

вания детерминирует созидательную сущность отражения и позволяет рас-

сматривать его в качестве структурной основы словесного творчества. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 1, № 1 

157 

 

Комплексный анализ вербально-семантического, когнитивного, прагма-

тического и эстетического уровней творческой языковой личности даѐт 

представление о смысловой сфере художника слова, об образном осмысле-

нии им сущностных проблем человеческого бытия, о способах вербальной 

манифестации авторского замысла. Тезаурус автора «высвечивает» особен-

ности его видения объективной реальности и отношения к ней. Творческая 

языковая личность проявляет себя в выборе тем, жанра, в архитектонике 

текста, образной системе, в формировании семантико-ассоциативных по-

лей, в выборе знаков языка, эксплицирующих замысел и служащих выдви-

жению текстовых смыслов. При этом текстовые ассоциаты ключевых слов, 

интерпретирующих те или иные культурные константы (концепты. – О.Ч.), 

означивают индивидуально-авторское понимание последних и участвуют в 

развѐртывании созданного художником когнитивного образа ситуации – 

некой ментальной схемы, под которую подводятся денотативные ситуации и 

которая объясняет процессы семантического варьирования языковой еди-

ницы, устанавливает когнитивную основу отождествления контекстуальных 

семантических вариантов базовой лексемы, репрезентирующей результат 

осмысления субъектом речи определенных констант культуры. Например, 

культурная константа «любовь» в поэтической речи М. Цветаевой обнаружи-

вает довольно высокую степень номинативной плотности: в разных текстах 

поэт для обозначения когнитивной ситуации любви использует разные лек-

сические единицы, имеющие, однако, общую архисему, позволяющую объ-

единить их в одно семантическое поле. Например, в стихотворении «При-

меты» (1924) мотив любви с помощью приѐма нанизования номинаций-

ассоциаций интерпретируется М. Цветаевой лексемами боль, даль, жила, 

срыв, трель, ибо любовь многогранна, изменчива, но она, по мнению поэта, 

всегда звук, «живая соль»: Я любовь узнаю по щели,/ Нет! – по трели/ Всего 

тела вдоль! (ср.: Ятаган? Огонь?/ Поскромнее, – куда как громко!/ Боль, 

знакомая, как глазам – ладонь, / Как губам – / Имя собственного ребенка). 

Мажорные интонации, ритмически и графически отмеченные, укрепляют 

гармоническое соответствие эмоций и смысловых доминант текста, закреп-

ляют симметрию формы и когнитивного состава. 

Ассоциаты «разворачивают» узуальное значение базовой лексемы в 

русло актуальных для автора образов и смыслов, объективируя особенности 
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его смысловой сферы. Происходит подведение денотативной ситуации (со-

держательной характеристики текста. – О.Ч.) под определѐнный когнитив-

ный образ. Выявление системы образов, систематизация формально-

содержательных и собственно языковых знаков, репрезентирующих в тек-

сте индивидуально-авторское видение мира, позволяют описать когниотип 

творческой языковой личности и установить то особенное, что отличает 

одного художника слова от другого.  

Литература ХХ века характеризуется тем, что желание автора объек-

тивировать в речи результаты своего отношения к миру неизменно приво-

дит к актуализации, акцентуации говорящим себя как личности, познаю-

щей мир [1; 2; 6]. Это обстоятельство обусловливает увеличение доли лич-

ностного присутствия автора в художественных текстах, ибо актуализация 

требует ярко выраженного личностного начала, что находит своѐ жанровое 

воплощение, субъектное, композиционное и знаковое решение в конкрет-

ном произведении. А поскольку художественная деятельность строится не 

столько на основе непосредственных внутренних побуждений и внешних 

стимулов, сколько на основе длительной смысловой перспективы жизнен-

ного мира, то творческая языковая личность ищет способы и средства объ-

ективации результатов своего художественного познания действительно-

сти, что напрямую связано с авторским художественным сознанием, его 

ценностными ориентациями, смысловой сферой. Художественное словес-

ное творчество есть когнитивная деятельность, способ проникновения в 

сущность общественных отношений благодаря созданию и языковой экс-

пликации эстетически значимых и эмоционально насыщенных художест-

венных образов, отражающих через моделируемые автором ситуации за-

кономерное и типическое.  

Таким образом, учение Ю.Н. Караулова о языковой личности получает 

своѐ творческое развитие: языковая личность, проявляющая себя в художе-

ственной коммуникации, рассматривается как творческая языковая лич-

ность – художник слова, являющийся носителем художественного сознания, 

отражающего и воспроизводящего действительность через систему художе-

ственных образов, имеющих эстетическую значимость и являющихся ре-

зультатом художественной когниции. Личностные авторские смыслы как со-

ставляющие индивидуального сознания и средства языковой объективации 
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этих смыслов («знаки авторства». – О.Ч.) обеспечивают возможность доступа 

к единой информационной базе автора в исследовательских целях и позво-

ляют описать его когниотип. 

Что же предопределяет формирование творческой языковой личности? 

Прежде всего, следует сказать о трех экстралингвистических факторах, 

обусловливающих формирование художника слова: социальный фактор, 

ибо личность есть средоточие и результат социальных закономерностей; 

национально-культурный, так как этническая принадлежность и освоение 

культурного опыта, зафиксированного в языке и хранящегося как в обще-

ственном сознании, так и в сознании конкретной личности, накладывают 

отпечаток на результаты речемыслительной деятельности человека; психо-

логический фактор, ибо мотивационные предрасположенности индивида 

возникают из приспособления биологических побуждений, социальных и 

физических условий к психической сфере человека.  

Творческий потенциал личности напрямую связан со спецификой его 

психического устройства – со структурами личности. Природа креативности 

определяется «широтой перцептивного поля внимания» человека, его лично-

стными особенностями, спецификой контакта со средой. Она связывается с 

«трансформацией объекта в самом акте восприятия», с позицией субъекта 

по отношению к окружающим (независимость, отсутствие конформности 

и т. п.) [5, с. 112]. Взаимодействие со средой определяется понятиями экст-

раверсии/интроверсии. Экстраверсия характеризуется преобладанием роли 

внешнего фактора, тесной связью со средой на всех уровнях взаимодейст-

вия, а интроверсия характеризуется направленностью на внутренний мир, 

преобладанием внутреннего фактора. Понятие экстраверсии и интроверсии 

является важной единицей анализа природы творческих способностей. 

Природное и социальное в человеке составляют единство: мотивация, тем-

перамент, способности и характер объединены такими признаками, как 

эмоциональность, активность, саморегуляция, побуждения. Специфика свя-

зей между ними обусловливает формирование личности и во многом предо-

пределяет способность человека к определѐнной деятельности. Эмоциональ-

ность, активность и саморегуляция обусловливают индивидуальные осо-

бенности личности, причѐм эмоциональность – это и черта темперамента, и 

характеристика индивида со стороны мотивационной сферы (смысловая 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 1, № 1 

160 

 

сфера личности). Активность характеризует творческую личность со сторо-

ны динамических особенностей еѐ психической деятельности, является ком-

понентом темперамента и влияет на успешность и оригинальность творче-

ской деятельности. Каждая из подструктур имеет выход в направленность 

личности: склонности и интересы сопряжены с мотивационной сферой; ин-

троверсия/экстраверсия – с темпераментом; целеустремленность – с харак-

тером, с потребностью в определѐнной деятельности и осознанием еѐ цели и 

способов достижения этой цели (см. рис. 1). 

Следует согласиться с мнением Келли о том, что творческая личность 

всегда «смотрит» на мир как на некий стимул для интерпретаций челове-

ка-творца [8, с. 12]. Продуктом такой интерпретации является художест-

венное творчество как эстетическое освоение действительности, художе-

ственный образ, обладающий оригинальными эстетическими характери-

стиками и отражающий духовные потребности своей эпохи посредством 

реализации личностью своей креативности, формула которой может вы-

глядеть так: мотивация (творческое познание) + интеллект (дивергент-

ность, способность к преобразованию) + эстетические параметры (фор-

мотворчество) [7, с. 36].  

Креативные отношения в нашем случае – это эмоциональный взгляд 

художника слова на мир с позиций творчества, т. е. с позиций поисково-

преобразовательной активности личности, занимающей определѐнную 

творческую позицию и характеризующейся константной системой образ-

ного и языкового маркирования своего отношения к миру, личности, ис-

пытывающей потребность в самовыражении. При этом между системой 

языка и речевым поведением человека существуют отношения взаимной 

дополнительности, поскольку индивидуальное начало в речи воспринима-

ется лишь на фоне того, что является системным.  

Таким образом, творчество есть реализация личностью своей креатив-

ности. Автор «узнаваем» по разрабатываемой проблематике, по «знакам ав-

торства», что делает его коммуникативным феноменом. 
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Рис. 1 – Факторы, обусловливающие формирование личности как творческой индивидуальности 
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