
Образование и педагогические науки        Education and Pedagogical Sciences 

 

- 230 - 

 

УДК 372.881.111.1 
 
ПОПОВА Татьяна Петровна 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая Школа Экономики» 
 tatpop@list.ru 
г. Нижний Новгород, Россия 
 

НЕНАШЕВА Татьяна Александровна 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая Школа Экономики» 
г. Нижний Новгород, Россия 
tnenasheva@hse.ru 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 DOI:  10.17748/2075-9908-2016-8-5/1-230-237 
 

Tatiana P. POPOVA 
National Research University Higher School of 

Economics (NRU HSE) 
Nizhny Novgorod, Russia 

tatpop@list.ru 
 

Tatiana A. NENASHEVA 
National Research University Higher School of 

Economics (NRU HSE) 
Nizhny Novgorod, Russia 

tnenasheva@hse.ru 
 

VIRTUAL LINGUISTIC IDENTITY AND 
TEACHING/LEARNING FOREIGN 

LANGUAGES IN A HIGHER SCHOOL 
 

Многие российские высшие учебные заведения 

поддерживают внедрение информационных технологий, 

активно используя их в учебном процессе. Принимая во 

внимание, что переход на новую образовательную 

модель преподавания иностранных языков (ИЯ) создает 

необходимость разработки новых концепций в 

вузовском образовании, обучение в новых условиях 

направлено на достижение максимального соответствия 

уровня владения английским языком международным и 

отечественным стандартам. Авторы статьи затрагивают 

проблему языковой личности и системы языка, 

языковой личности и овладения ИЯ. Языковая личность 

является интегративным понятием, компоненты которого 

разнородны и взаимосвязаны. В статье дается описание 

виртуальной языковой личности, которая 

рассматривается как новый тип языковой личности, 

характеризующийся набором специфических черт: 

особыми ценностями, изменившимся отношением ко 

времени и пространству, высокой степенью 

поглощенности виртуальной деятельностью, особыми 

целями коммуникации. Авторы статьи приходят к 

выводу, что использование иноязычной среды Интернет 

в процессе обучения ИЯ как в режиме самообразования, 

так и в условиях аудиторной работы оказывается 

мощным средством формирования иноязычной 

виртуальной коммуникативной компетенции студентов 

неязыкового вуза. 
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Many Russian universities support the implementation 

of information technologies into educational system 

actively using them in the instruction process. Taking 

into consideration the fact that the transition to a new 

model of teaching foreign languages creates the 

necessity to develop new concepts in universities, 

studying in the new conditions is aimed to achieve the 

maximal compliance of proficiency level in foreign 

languages with international standards. The authors of 

the article address the problem of linguistic identity 

and the language system, and the problem of linguistic 

identity and language acquisition. Linguistic identity is 

an integrative concept with heterogeneous and 

interrelated components. The paper gives the 

description of virtual linguistic identity considering it 

as a new type of linguistic identity characterized by a 

set of specific features, such as special values, 

changed attitude to time and space, high degree of 

preoccupation with virtual activity, special aims in 

communication. The researchers conclude that the use 

of foreign language Internet environment both in a self-

learning model and in a classroom appears to be a 

powerful tool in forming virtual linguistic competence 

of non-linguistic university students that has been 

proved by a number of educational experiments. 
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На наших глазах во всех сферах, включая образование, происходят кардинальные изме-

нения. Особенно заметно их проявление в обучении неродному языку. Тема инноваций в обра-

зовательной сфере ясно обозначена во всех государственных документах. 

Для достижения целей обучения вузам необходимо не только поднять стандарты каче-

ства, но и обеспечить возможность преподавания различных дисциплин на иностранном языке 

(чаще всего английском), гарантировать доступ к новейшей оригинальной литературе по специ-

альности, предоставить возможность студентам принимать участие в международных програм-

мах, научных конференциях, стажировках. Кроме того, вузы должны создать условия для по-

вышения конкурентоспособности выпускников для их успешного трудоустройства. Это означа-

ет, что студенты должны достичь достаточно высокого уровня владения английским языком уже 

в первые годы обучения в вузе [1]. 

Нельзя забывать, что процесс реформирования образования всегда довольно длителен и 

складывается под влиянием большого количества факторов, среди которых свое место зани-

мают инновационные шаги, влияющие на направления, содержание и формы развития. Рас-

суждая о нововведениях в образовании, отметим, что изменился взгляд на обучение, его цели, 
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условия, ценности. В центре внимания стала человеческая личность. Мы живем в цивилизации 

видеоряда, где главный авторитет – «Я сам» [2]. Человек стал интересен как субъект деятель-

ности, как развивающаяся личность, что и послужило стимулом к разнообразию в образова-

тельной среде. 

Интерес к открытиям в лингвистике, готовность внести исследовательский материал 

науки о языке в практику обучения, стремление к высоким результатам являются приоритетны-

ми в профессиональной деятельности вузовских преподавателей. Интересными и важными для 

формирования методологической основы современных моделей обучения являются такие тео-

рии, как компетентностный подход в обучении (Зимняя И.А.), психология целостности человека 

(Б.Г. Ананьев), теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), теория 

высказывания и текста (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман), дискурс-анализ (Т.А. ван Дейк) и др. 

Цель данной работы – рассмотреть различные подходы к определению понятия языковой 

личности, виртуальной языковой личности, а также возможности коммуникативной среды Ин-

тернет для повышения эффективности процесса формирования иноязычной информационной 

коммуникативной компетенции студентов. 

Лингвисты перешли от анализа языковой системы к описанию языка определенного че-

ловека, его речевой деятельности, что привело к появлению концепта языковая личность (Бо-

гин, Караулов). Задача вузов в настоящее время – формирование языковой личности для 

успешного профессионального общения, а также культурного развития личности. 

Современные научные исследования все больше затрагивают проблему языковой лично-

сти и системы языка, языковой личности и текста, языковой личности и овладения ИЯ и многие 

другие. 

Рассматривая подходы и параметры в описании современной языковой личности, пред-

ставляющей собой многомерное образование, следует признать, что понятие структуры языко-

вой личности по Ю.Н. Караулову, хотя оно постоянно корректируется и дополняется, остается 

данностью. Языковая личность определяется как «многослойный и многокомпонентный набор 

языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной сте-

пени сложности» [3]. 

Автор описывает структуру языковой личности, состоящую из трех уровней: вербально-

семантического, когнитивного и прагматического. При этом вербально-семантический уровень, 

который предполагает наличие формальных средств выражения определенных значений, яв-

ляется для носителя нормальным владением языком. Когнитивный уровень охватывает поня-

тия, идеи, которые определяют семантические поля и языковую картину мира носителя языка. 

Этот уровень способствует расширению значений отдельных слов и обеспечивает переход к 

знаниям, то есть относится к мыслительной сфере личности говорящего. Прагматический уро-

вень языковой личности составляют цели, мотивы, интересы, установки, коммуникативные по-

требности. Он осуществляет переход от осмысления к пониманию реальной деятельности. По-

скольку общение обусловлено деятельностью людей, и прежде всего профессиональной дея-

тельностью, следует иметь в виду коммуникативно-деятельностные потребности личности, 

обусловленные всей парадигмой социально-деятельностного поведения человека. Исследуя 

некоторые аспекты языковой личности, Ю.Н. Караулов отмечает, что предметом интереса в 

процессе обучения являются: на вербально-семантическом уровне – формирование автомати-

зированных навыков использования типовых конструкций; на когнитивном – проблема развер-

тывания текста по темам и семантическим полям, а также сжатие исходного текста до про-

блемного; на прагматическом уровне – соответствие языковых средств коммуникативным усло-

виям их использования [4]. 

Феномен языковой личности рассматривается с позиций разных научных направлений, 

при этом в ней выделяются различные слои и аспекты для изучения. Например, В.И. Карасик 

разделил речевую организацию человека на пять аспектов: языковую способность, коммуника-

тивную потребность, коммуникативную компетенцию, языковое сознание и речевое поведение 

[5, с. 24-25]. Следует заметить, что любая языковая личность руководствуется определенным 

набором алгоритмов модели речевого поведения. К таковым можно отнести речевой стереотип, 

коммуникативный стереотип (речевые клише и формулы), ментальный стереотип (характероло-

гические особенности языковой личности) [6, с. 162-178]. 

Если рассматривать языковую личность с позиции лингводидактики, можно опереться на 

мнение Л.П. Клобуковой, которая полагает, что языковая личность представляет собой «много-

слойную и многокомпонентную парадигму речевых личностей, которые дифференцируются, с 

одной стороны, с учетом различных уровней языка, с другой стороны – с учетом основных ви-
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дов речевой деятельности, с третьей – с учетом тех тем, сфер и ситуаций, в рамках которых 

происходит речевое общение» [7].  

Решая проблемы обучения ИЯ, нельзя не учитывать и национально-культурную состав-

ляющую этого процесса. Ставя перед собой задачу формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции у студентов вуза, необходимо учитывать специфические знания и умения язы-

ковой личности в культуре изучаемого языка, а также те специфические умения, которые реа-

лизует языковая личность в общении. Как справедливо сформулировал Г.И. Богин, языковая 

личность ‒  это «тот, кто присваивает язык» [8]. 
В лингводидактическом плане важным моментом является также и то, что языковая лич-

ность развивается от одного своего уровня к другому и результат этого развития может быть 

описан в упорядоченной форме. 

Таким образом, языковая личность является интегративным понятием, компоненты кото-

рого разнородны и взаимосвязаны. Полное описание языковой личности предполагает ее язы-

ковые, когнитивные, коммуникативные, культурные характеристики. Это обобщенный образ но-

сителя языковых знаний, культурных ценностей, который способен решить коммуникативную 

задачу в любой ситуации общения. Как известно, вуз готовит студента к профессиональной де-

ятельности. Полученные знания, умение общаться во многом определяют успешность даль-

нейшего жизненного пути выпускника. Поэтому применение эффективных методов и форм обу-

чения иностранным языкам, направленных на всестороннее развитие личности, является необ-

ходимостью. Нельзя отрицать, что главным фактором развития языковой личности выступает 

обучение [9].  

При этом важнейшим фактором, влияющим на процесс обучения, становится Интернет, 

который превратился в новую коммуникативную среду, позволившую выделить различные спо-

собы взаимодействия людей. Характерной чертой интернет-общения является прежде всего 

опосредованность. Возникает ряд дискурсов со своими конститутивными признаками (вирту-

альный дискурс, электронный дискурс, сетевой дискурс) [10]. Говоря о конститутивных призна-

ках дискурса, необходимо принимать во внимание участников общения, их цели, ценности, 

стратегии, так как именно языковая личность находится в центре внимания рассматриваемого 

взаимодействия [11, с. 245]. Таким образом, возникает необходимость описать такую языковую 

личность, которая для достижения целей общения использует виртуальное коммуникативное 

пространство. Исследователи употребляют словосочетания «виртуальная личность» или «вир-

туальная языковая личность» [12; 13]. 

Однако, как отмечает О.В. Лутовинова, очень трудно дать определение столь неоднород-

ному феномену. Исследователь предлагает рассмотреть языковую личность, производящую 

речевую деятельность в виртуальном пространстве, с лингвистической точки зрения. Соглаша-

ясь с Е.А. Горным в том, что виртуальная личность как жанр сетевого творчества не имеет точ-

ного аналога в англоязычном Интернете, О.В. Лутовинова констатирует, что в контексте англо-

язычного Интернета виртуальная личность ограничена рамками конкретного сообщества, в то 

время как русский сетевой инвайронмент способен порождать формы и содержания для более 

широкой аудитории [14; 15].  

Если трактовать виртуальную личность как придуманный образ, манипулируемый своим 

создателем, следует отделить ее от личности, которая общается в сети от своего собственного 

имени, то есть сетевой личности, являющейся частью реальной личности, которая психологи-

чески комфортно взаимодействует в виртуальном пространстве [16]. В то же время необходимо 

понимать, что для адресата адресант виртуален, если они не знакомы в реальной жизни. Таким 

образом, виртуальная личность может рассматриваться как сплав «я» реальной личности с ее 

сконструированным образом [17]. Согласно М.Б. Бергельсону, у участников виртуального дис-

курса нет актуальной когнитивной модели друг друга, поэтому они не могут быть уверены, кто в 

реальности с ними общается в сети [18]. Следовательно, виртуальная личность является 

условным образом реальной личности, воспринимаемой собеседниками как набор характери-

стик, которые они ассоциируют с этой личностью [19; 20; 21]. 

Виртуальную языковую личность можно рассматривать как новый тип языковой лич-

ности, характеризующийся набором специфических черт: особыми ценностями, изменив-

шимся отношением ко времени и пространству, высокой степенью поглощенности вирту-

альной деятельностью, специфическими целями и стратегиями коммуникации. 

О.В. Лутовинова полагает, что термин «виртуальная языковая личность» следует приме-

нять с осторожностью, не делая синонимом вообще любой языковой личности, которая исполь-
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зует интернет-общение для самых разных целей и с различной степенью представленности в 

ней своего собственного «Я» [22]. 

Понятно, что виртуальная личность реализует себя в виртуальной коммуникативной сре-

де. Такая личность обладает коммуникативной компетенцией в виде знаний, навыков и умений 

для осуществления общения в рамках виртуального дискурса исходя из его целей и задач. Оно 

состоит из трех компонентов: энциклопедического, лингвистического и интерактивного, каждый 

из которых обладает определенной спецификой, по сравнению с реальным дискурсом [23]. 

Мы разделяем мнение о том, что реальный и виртуальный дискурс объединяют идентич-

ные функциональные цели (социализирующие, коммуникативные, учебные, игровые, манипуля-

тивные, психотерапевтические), при этом выделяется третичная социализация, сетевая ин-

культурация, самопрезентация и развлечение как специфические функциональные цели вирту-

ального дискурса. К третичной социализации также следует отнести интериоризацию ценностей 

и норм поведения в виртуальном пространстве, инкультурацию как процесс присвоения вирту-

альной культуры и самопрезентацию как реализацию виртуальной языковой личности в вирту-

альной среде [24]. 

Согласно мнению Т.М. Гермашевой, виртуальная языковая личность реализуется в со-

здаваемых ею же текстах и проявляется в виртуальной коммуникативной среде как «квазилич-

ность». Это означает установление отношений с виртуальным адресатом с помощью сетевой 

идентификации, представления аватара, языковых и неязыковых средств виртуальной комму-

никации. При этом, как пишет автор, спектр тональности эмоционально-стилевого формата 

виртуальной коммуникации различается. В виртуальном дискурсе фатическая тональность иг-

рового, юмористического, доверительного, ироничного характера преобладает над информа-

тивной тональностью [25]. 

В качестве уникальной коммуникативной среды предлагается блог-дискурс, поскольку он 

позволяет быть «наедине со всеми», то есть сочетает в себе публичное и личное. Можно 

настраивать это сочетание под себя, выбрать наиболее удобную модель взаимоотношений с 

миром и людьми. По мнению А. Жичкиной, блог является максимально гибкой и многофункцио-

нальной формой интернет-коммуникации. Виртуальная языковая личность, подобно реальной 

личности, сохраняет собственное видение мира и ситуации коммуникации, однако не осознает-

ся партнером по блог-коммуникации как идентифицированная языковая личность [26]. 

Следует отметить, что в блогах формируется специфическое ролевое поведение комму-

никантов, для которого характерна полиидентичность, поскольку анонимность и ограниченный 

сенсорный опыт позволяют экспериментировать с собственной идентичностью. Для реализации 

коммуникативных намерений человек создает уникальные социальные и психологические об-

разы. В блог-дискурсе распространено использование самопрезентаций, различного рода по-

вествований; фотографий, картин, аудиофайлов и пр. Все эти коммуникативные средства вы-

зывают живой интерес у молодых людей. Т.М. Гермашева приходит к выводу, что виртуальная 

языковая личность в описанных условиях представляет собой реальную языковую личность, 

обладающую специальными коммуникативными компетенциями, которые необходимы для 

осуществления коммуникации в виртуальной среде. Такая личность реализует себя в вирту-

альном дискурсе в новом образе, обладающем высокой степенью свободы [27]. 

Изменение парадигмы исследований в области лингвистики привело к тому, что языковая 

личность, а затем и виртуальная языковая личность стала объектом пристального внимания 

теории и методики обучения иностранным языкам, поскольку методика неизбежно имеет дело с 

лингвистическими понятиями и, прежде всего, данными сопоставительной лингвистики, так как 

они определяют специфику объекта обучения. Благодаря антропологическому подходу совре-

менной лингвистики были пересмотрены и методологические основы обучения ИЯ. Встал во-

прос о необходимости формирования вторичной языковой личности, свойства которой позво-

ляют обучаемому стать эффективным участником межкультурной коммуникации. Для реализа-

ции этой глобальной цели необходимо развивать у обучаемых умения пользоваться опреде-

ленным иноязычным кодом, вооружать их внеязыковой информацией, необходимой и доста-

точной для адекватного общения и достижения взаимопонимания на межкультурном уровне, а 

также развивать у них качества, позволяющие осуществлять как непосредственное, так и опо-

средованное (через Интернет) общение с представителями разных культур [28]. 

Ключевое понятие языковой личности, таким образом, трансформируется в результате 

изменений в структуре общества. Процесс глобализации диктует потребность в формировании 

нового типа языковой личности в процессе обучения иностранным языкам в сторону ее поли-

культурной направленности и информационной грамотности. 
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Российское образовательное пространство, в отличие от западного, до сих пор не имеет 

достаточного количества лингвометодических исследований, содержащих обобщение форм и 

методов обучения иноязычной виртуальной коммуникации. По мнению Е.М. Дубовиковой, ис-

пользование в обучении информационного дискурса всегда имело место в процессе изучения 

ИЯ, однако сегодня необходимо создать модели формирования иноязычной виртуальной ком-

муникативной компетенции обучаемых, способствующие успешной коммуникации в иноязычной 

(чаще англоязычной) виртуальной среде. Анализ научно-методической литературы показывает, 

что использование массово-информационной виртуальной иноязычной среды Интернет в про-

цессе обучения иностранному языку как в режиме самообразования, так и в коммуникативной 

ситуации аудиторной работы оказывается мощным средством формирования иноязычной вир-

туальной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. Результаты проведенного 

Е.М. Дубовиковой опытного обучения студентов экономической и юридической специальностей 

позволили выделить типы коммуникативных актов, включенных в содержание обучения дискус-

сионным навыкам и умениям в интернет-среде. К ним относятся пять типов: фатический (уста-

новление, продление и разъединение контактов); информативный (передача, прием информа-

ции и действия с ней); эмоционально-оценочный (оценка, комментирование информации и вы-

ражение эмоций по поводу информации); организационный (организация речи и достижение 

взаимопонимания участников общения); регулятивный (регулирование действий партнеров об-

щения) [29]. 

Параллельно с процессом виртуализации общества идет процесс виртуализации про-

фессиональной коммуникации в пространстве Интернета. В связи с этим можно говорить о мо-

дели обучения студентов неязыкового вуза профессиональному межкультурному общению, 

направленной на виртуальную среду межкультурной коммуникации специалистов. Следова-

тельно, в состав целей обучения должно войти формирование виртуальной языковой личности, 

обладающей иноязычной информационной коммуникативной компетенцией [30]. 

Следует заметить, что при условии развитой информационной компетенции, студенты 

смогут более эффективно развивать иноязычную коммуникативную компетенцию. Это происхо-

дит в силу различных причин. К ним можно отнести следующие: 1) повышение мотивации уче-

ния (компьютеры популярны в молодежной среде); 2) использование круглосуточно доступных 

аутентичных материалов; 3) непосредственность взаимодействия; 4) индивидуализация обуче-

ния (возможность учитывать уровень довузовской подготовки, психологические особенности 

студентов); 5) множественность источников информации (возможность быстро обнаружить и 

привлечь тысячи источников, позволяя студенту изучить проблему многосторонне, способство-

вать осмыслению информации в межкультурном аспекте); 6) глобальность подхода. 

Одним из авторов, предложивших наиболее общее определение информационной ком-

петентности, является О.Б. Зайцева, которая полагает, что это сложное индивидуально-

психологическое обучение, основанное на объединении знаний и практических умений в обла-

сти информационных компьютерных технологий, а также определенный набор личностных ка-

честв [31]. 

Считается, что работа в электронной образовательной среде является комфортной для 

студентов, помогает некоторым из них преодолеть психологический барьер, неуверенность в 

себе, возникающие при работе в классе, когда каждый сравнивает себя с другими студентами. 

Снижение уровня стресса при работе в электронной среде повышает их уверенность и само-

оценку, что продуктивно сказывается на их участии в групповых дискуссиях и дебатах. 

Можно согласиться с мнением о том, что в электронном дискурсе общение носит не-

сколько искусственный характер. Таким образом, электронно-опосредованное общение отлича-

ется от непосредственного, хотя и дополняет его и, кроме того, расширяет сферу академиче-

ского взаимодействия за счет новых возможностей интерактивности. Исследователями в обла-

сти электронного дискурса отмечается, что электронные средства успешно интегрируются в 

существующие коммуникации. Их эффективность при этом определяется выбором тематики, 

регламента, технологий, ожидаемым результатом [32]. 

В заключение отметим, что использование информационно-коммуникативных возможно-

стей интернет-пространства позволяет моделировать иноязычную виртуальную коммуникацию 

студентов с учетом их профессиональных интересов, обеспечивая эффективную коммуника-

тивную деятельность, в ходе которой студент выстраивает отношения с собой, с другими, с 

глобальным миром. 
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