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зык является наиболее точным и надежным, 
хотя и не абсолютно совершенным способом 
выражения формализованного знания людей 

о мире. Безусловно, «выражение мышления в естест-
венном языке можно считать первым шагом форма-
лизации» [1], а языка как средство коммуникации 
в человеческом обществе является основным спосо-
бом формализации представлений человека о мире, 
первым осознанным и целенаправленным способом 
описания, хранения и передачи знаний о нем. Однако 
«репрезентация объектов с помощью слов является 
далеко не простым процессом хотя бы уже потому, 
что она во многом определяет социальную жизне-
способность человека в обществе, поскольку ограни-
чение языковой активности и речевой деятельности 
воспринимается обществом как ограничение воз-
можностей человека в целом» [2, с. 177]. Это говорит 
о том, что язык является важным средством социали-
зации человека в обществе, и поэтому обучение язы-
ку, как родному, так и неродному, играет огромную 
роль в формировании языковой личности, способной 
осуществлять адекватную коммуникацию. 

Постановка проблемы 
Адекватное владение языком, являясь основным 

средством социализации человека в обществе, необ-
ходимо для формирования у личности языковой 
компетенции и осуществления ею успешной комму-
никации в социуме, как в официальной и личной 
сфере, так и в сфере профессиональной, на что дела-
ется особый акцент в системе образования в высших 
учебных заведениях. Изучая язык как область знаний 
о человеке и знаний человека о мире, мы актуализи-
руем представление о роли, которую играет язык 
в построении языковой картины мира, а также в пре-
образовании мира человеком. 

Обсуждение 
Рассматривая языковую систему в единстве ана-

литико-синтетической познавательной активности 
человека [3, с. 158–159], ее можно представить в виде 

конструктора, из которого человек выстраивает свою 
языковую картину мира и мир вокруг себя. Мир ста-
новится понятным человеку только тогда, когда он 
видит объекты действительности, лексикализован-
ные в его языке. Например, в шотландском языке 
есть слово desenrascanco, которое означает «возмож-
ность разрешить проблему, не имея для этого ни 
продуманного решения, ни возможностей». Этого 
слова в русском языке нет, не указано оно и в пере-
водных словарях, потому что в русском языке этому 
слову соответствует лакуна, хотя в принципе ситуа-
ция, которая может быть представлена в русском 
языке лишь описательным оборотом, носителю рус-
ского языка понятна. Однако в силу того, что опи-
санная ситуация не актуальна для социума, исполь-
зующего русский язык, в самóм языке такая номина-
ция не представлена. Следовательно, в языковой 
картине мира русских людей невозможно вычленить 
явление, соответствующее слову desenrascanco при 
условии, если это слово людям неизвестно. В ином 
случае, как только человек узнает новое слово, гори-
зонт его языковой картины мира начинает расши-
ряться, человек начинает вычленять новое и теперь 
уже понятное и четко определенное явление. Таким 
образом, способность языка быть конструктором 
связана со способностью человека классифицировать 
явления мира, расчленяя его на значимые компонен-
ты в результате логических операций анализа, а за-
тем восстанавливать его целостность в результате 
операции синтеза [4]. Однако это качество языка 
влечет за собой и другое: являясь конструктором, 
позволяющим человеку выстраивать индивидуаль-
ную картину мира, язык одновременно является 
и конструктом, определяющим правила построения 
индивидуальной языковой картины мира. Таким об-
разом, мы считаем, что язык является личным и об-
щественным конструктом, то есть оценочной сис-
темой, которая используется индивидом и общест-
вом для классификации различных объектов 
жизненного пространства. 

Я 
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Термин личный конструкт был предложен 
Дж. Келли в психологии личности для обозначения 
когнитивных шаблонов, которые создает сам чело-
век, а затем пытается привести в соответствие с ними 
те реалии, из которых состоит мир [5]. В целом 
в психологии под личностным конструктом (от лат. 
constructio – построение) понимается «создаваемый 
субъектом классификационно-оценочный эталон, 
с помощью которого осуществляется понимание 
объектов в их сходстве между собой и отличии от 
других» [6], а также «оценочная система, которая 
используется индивидом для классификации различ-
ных объектов его жизненного пространства» [7]. 
Рассматриваемый в психологии классификационно-
оценочный эталон не может быть рассмотрен вне 
пределов языка, поскольку он базируется на языке, 
через который личность осмысливает и воспринима-
ет мир в процессе формирования сознания. Язык 
является естественной классификацией: «Естест-
венная классификация создается в результате неце-
ленаправленной языковой активности человека, его 
автоматизированной мыслительной деятельности, 
путем кодирования и декодирования нового знания 
и включения в языковую систему или исключения из 
нее языковых единиц. Сознательная и бессознатель-
ная языковая активность обусловлена способностью 
человека к выполнению логических операций синте-
за и анализа и возможностью выхода за их пределы, 
когда полученные в результате синтеза и анализа 
результаты не учитываются» [8]. Процесс анализа 
здесь, безусловно, важен, но синтез, имеющий выход 
за пределы логики, важен не менее, поскольку имен-
но он позволяет языку выйти из жестких рамок 
и стать гибкой системой, позволяющей человеку 
быть личностью и осуществлять успешную комму-
никацию в обществе. Из этого следует сделать вы-
вод, что язык, репрезентирующий явления мира в их 
сходствах и различиях, являющийся классификацией 
высокой степени точности и наполненный присущей 
человеку эмоциональностью, необходимо рассмат-
ривать как личностный конструкт. 

Мы рассматриваем язык как личностный и как 
социальный конструкт, что соответствует нашим 
представлениям о разграничении понятий субъек-
тивный язык и объективный язык: «Для более точ-
ного и полного выражения картины мира человек 
использует свои творческие возможности и потенци-
ал языка. Именно формирование индивидуального 
языка способствует самовыражению личности. Та-
ким образом, можно говорить о субъективной карти-
не мира и субъективном языке, в котором реализова-
но индивидуальное авторское начало. Множество 
субъективных языковых картин мира и субъективных 
языков формируют объективную языковую картину 
мира и объективный язык, являющийся по преимуще-
ству национальным» [9, с. 215]. В целом «язык –  
нелинейно развивающаяся система, обусловленная 
как особенностями мышления каждого отдельно взя-
того индивида, так и функционированием коллек-
тивного мышления социума, использующего язык 
для осуществления коммуникации между его члена-

ми» [10, с. 125]. Так, язык представляет собой мо-
дель, единицы которой связаны между собой теми 
или иными отношениями. Однако в процессе усвое-
ния языка человеку не предлагается сразу перечень 
этих отношений и их наполнение, поэтому человек 
вынужден усваивать их постепенно, встраивая но-
вые, узнаваемые им единицы в уже сформировав-
шуюся в его мышлении индивидуальную модель 
языка – в субъективный язык. Например, в русском 
языке функционируют слова лелеять, заботиться, 
нежить, холить, ласкать, ухаживать, оберегать, 
хранить, связанные между собой отношениями си-
нонимии, и различия между оттенками значений 
этих слов или их стилистическими особенностями 
личности приходится усваивать постепенно, через 
получаемый ею языковой опыт. 

Язык выполняет огромную роль в социализации 
личности, поэтому он необходим человеку не только 
для осуществления, но и для прогноза своего языко-
вого поведения в социуме: «Конструкты использу-
ются для прогнозирования повторяющихся событий. 
Конструкт позволяет индивиду не только объяснять 
чужое поведение, но и проектировать собственное 
поведение, так как конструкт задает фактическую 
программу такого поведения» [11]. И в этом отноше-
нии языковой конструкт через языковую активность 
реализует экстраполяцию, которая является одним из 
принципов человеческого мышления и проявления 
рассудочной деятельности человека, а также, следо-
вательно, как способа формирования языковой кар-
тины мира [12]. Экстраполяция, основанная на том, 
что еще формирующаяся или уже сформировавшаяся 
языковая личность имеет или приобретает опреде-
ленный и уникальный языковой опыт, всегда носит 
личностный характер, поэтому личностный конст-
рукт, полностью зависящий от экстраполяции, – «это 
идея или мысль, которую человек использует, чтобы 
осознать или истолковать, объяснить или предска-
зать свой опыт в терминах схожести и контра-
ста» [13], и он «по своему структурному содержа-
нию… отражает характер интерпретации человеком 
элементов окружающего мира (событий, явлений, 
людей) как сходных между собой и в то же время 
отличных от других» [14]. 

Кроме того, «личность индивида представляет 
организованную систему более или менее важных 
конструктов» [15], которые выражаются исключи-
тельно через язык. И это естественно, поскольку 
личность индивида как представителя биологическо-
го вида Homo sapiens возможна исключительно 
в рамках сознания, а значит, в рамках языка. Язык, 
сам по себе являясь системой, делает системным 
и мышление человека. Из этого следует вывод, что 
языковая личность формируется в процессе усвоения 
языкового опыта. 

Понимание языка как конструкта позволяет во 
многом по-новому посмотреть на необходимость 
продолжения формирования языковой личности 
в вузе, а также поддержания его владением на долж-
ном уровне. В результате образовательной и самооб-
разовательной деятельности индивид получает язы-
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ковой опыт, на основе которого прогнозирует и про-
дуцирует в дальнейшем свое речевое поведение. Од-
нако в целом «необходимость владения языком оп-
ределена необходимостью взаимодействия людей 
в социуме, что, в принципе, совершенно не предпо-
лагает абсолютного владения этой системой. На 
уровне генетики закрепляется способность к усвое-
нию языка, а не его уровень» [16, с. 313]. В результа-
те полученного и усвоенного языкового опыта фор-
мируется языковая личность, которая обществом 
может быть воспринята как коммуникативно успеш-
ная или неуспешная. Однако само понимание ус-
пешности зачастую оказывается связанным не с вы-
соким уровнем владения языка, а с удовлетворением 
тех коммуникативных запросов, которые ставит пе-
ред личностью общество. 

Дж. Келли предполагал, что все личностные кон-
структы биполярны и дихотомичны по природе [17]. 
Язык как конструкт также биполярен и динамичен, 
поскольку, с одной стороны, человек обречен, чтобы 
быть понятным, использовать стереотипы и языко-
вые штампы, которые уже заложены в языке, а с дру-
гой – становление его языковой личности предпола-
гает уникальное использование элементов языка, 
и даже более того – использование потенциала язы-
ка. Этот процесс распространяется и на языковые 
представления о мире. В осуществлении языковой 
деятельности человека и языковой деятельности об-
щества происходят двунаправленные процессы. 
С одной стороны, человек, осваивающий язык, ус-
ваивает вместе с ним и представления о мире, выра-
женные в языке в виде лексикализованных и грамма-
тикализованных объектов, наделенных определен-
ными признаками и объединенных на основании 
этих признаков в группы, а с другой – человек, усво-
ивший язык, определет явления мира через извест-
ные ему единицы и алгоритмы языка. И то новое 
языковое знание, которое появляется в его жизни, 
человек либо воспринимает, либо нет, но восприятие 
этого всегда зависит от того, как человек видит этот 
мир.  

Заключение 
Таким образом, язык является конструктом ре-

альности и одновременно ее конструктором, из эле-
ментов которого человек строит мир вокруг себя. 
Осознанное видение мира всегда осуществляется 
через язык, поэтому новое знание осмысляется через 
призму старого знания, и именно от этого будет за-
висеть то, как новое знание будет воспринято чело-
веком. В этой ситуации язык выступает конструктом, 

определяющим, какое место займет новое явление 
в сформированной картине мира. 
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