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В  статье рассматриваются ключевые аспекты, влияющие на репрезента
цию языковой личности. Большое внимание уделяется гендерному фактору и его 
конструированию в речи.
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The article presents the key aspects affecting the representation ofa language personality. 
The author pays much attention to the gender factor and its construction in speech.

Keywords: language personality, gender, gender factor

В современной лингвистике язык понимается как динамичный антропоо- 
риентированный феномен, на который влияют все параметры человеческой лич
ности (пол, возраст, социальное положение, уровень образования и т. д.). Ввиду 
гендерно ориентированной направленности данного исследования, наибольший 
интерес для нас вызывает пол, «который понимается не только как биологиче
ская субстанция, но и как культурно обусловленный мыслительный конструкт» 
[8, с. 11]. Для обозначения данного конструкта будем использовать термин «ген
дер», который «отражает одновременно процесс и результат “встраивания” ин
дивида в социально и культурно обусловленную модель мужественности или 
женственности, принятую в данном обществе на данном историческом этапе» 
[7, с. 173]. Отметим, что «гендерный фактор, учитывающий природный пол че
ловека и его социальные “последствия”, является одной из существенных ха
рактеристик личности и на протяжении всей ее жизни определенным образом 
влияет на ее осознание своей идентичности, а также на идентификацию говоря
щего субъекта другими членами социума» [4, с. 17]. Это обуславливает интерес 
лингвистики к тому, «как гендер отражается в языке и конструируется в комму
никативном взаимодействии индивидов» [9, с. 52].

Под языковой личностью, вслед за Ю. Н. Карауловым, будем понимать 
личность, выраженную в языке (текстах) и через язык, личность, реконстру
ированную в основных своих чертах на базе языковых средств [3, с. 38]. 
Данное определение, раскрывая языковую личность как любого носителя 
языка, характеризует его через анализ произведенных им текстов, а имен
но через выявление системных средств языка, отражающих окружающую 
действительность и служащих для достижения различных целей говорящего 
[19]. Лингвисты обращаются к данному понятию при изучении «условной 
языковой личности» (персонажи художественного текста) и в процессе из
учения национальных или социальных языковых типов (русская, советская, 
женская языковая личность, языковая личность сельского жителя, государ
ственного служащего, старшеклассника, обывателя и др.), и, наконец, при 
анализе речи реальных индивидов [3, с. 23]. Отметим, что изучение процес
сов становления языковой личности неразрывно с такими процессами, как 
освоение, познание и осмысление окружающего мира, которые отражаются 
в материальной базе результатов познания действительности в формах язы
ка. Таким образом, язык выступает в качестве универсального средства фор
мирования, хранения, репрезентации и отражения созданных образов созна
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ния, включающих в себя национально-культурный компонент, отражающий 
национальный менталитет -  продукт определенной культуры. Гендер, явля
ясь продуктом культуры, отражает представления народа о социальных со
ставляющих концепта «пол», а именно о женственности и мужественности, 
зафиксированные в фольклоре, сказках, традициях и, разумеется, в языке [4, 
с. 189]. Логично, что зафиксированные представления народа о женствен
ности и мужественности непосредственно влияют на самоидентификацию и 
поведение личности в различных сферах деятельности [6, с. 28].

В 1990-е гг. исследования показали, что «женский и мужской языки ско
рее суггестируют гендерные схожести и различия, чем существуют на самом 
деле» [22, c. 99]. Данного мнения придерживается и Е. А. Земская: «Особен
ностей в коде (наборе единиц) между мужчинами и женщинами, по-видимому, 
не существует»; мы можем говорить лишь о «типических чертах мужской и 
женской речи, обнаруживающих тенденции употребления языка мужчинами 
и женщинами» [2, c. 133]. Из этого следует, что «речевое поведение мужчин и 
женщин обнаруживает вариативность одновременно в двух плоскостях -  стра
тификационной, отражающей социальную структуру общества, и ситуатив
ной, отражающей параметры коммуникативного акта» [1]. То есть, мужчины 
и женщины могут выбирать различные стратегии речевого поведения в зави
симости от статуса или коммуникативной роли, а это даёт основание говорить
о проявлении гендерных особенностей в мужской и женской речи. Отметим, 
что в ходе многочисленных исследований были выявлены различия в речевом 
поведении мужчин и женщин с точки зрения целей, мотивации, содержания, 
стиля ведения беседы, невербальных компонентов и др. [11]

Следует отметить, что «на современном этапе изменился фокус анали
за социокультурной специфики пола. Сегодня внимание лингвистики со
средоточено не на том, каким образом пол влияет на речевое поведение ин
дивида и использование им языка, а о том, «какими средствами располагает 
язык для конструирования гендера, в каких коммуникативных ситуациях, 
типах дискурса и с какой интенсивностью оно совершается, какие экстра- и 
интралингвистические факторы влияют на этот процесс» [5, c. 8]. Дж. Бат
лер утверждает, что говорящий или, по ее словам, «культурно концепту
альный субъект», является результатом, а не создателем связанного пра
вилами дискурса, который вписывается в устойчивые и мирские действия 
лингвистической жизни [21, с. 145]. Дж. Батлер пишет, «что отдельные го
ворящие формируются благодаря дискурсу, который они используют» [21, 
c. 149], а это означает, что гендерное согласование может рассматриваться 
как выбор в определенном языке, а не как морфологическая или синтакси
ческая необходимость [21, с. 148]. Такой подход позволяет использовать
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гендерный фактор в качестве стилистического устройства для выражения 
того или иного аспекта характера языковой личности в дискурсе, что, как 
показали наши исследования [10], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [20], 
широко используется в художественной литературе и в кино при создании 
образа персонажа, в том числе вербальными средствами.
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