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Аннотация. В работе приводятся данные психологического изучения явления «вторичной языковой 

личности», направленного на расширение понимания этого явления и уточнение его структуры. Главная цель 

заключалась в выявлении психологических элементов, составляющих вторичную языковую личность, а также 

определении влияния изучения иностранного языка на ее формирование. Собрана информация о контексте и 

причинах изучения языка, мотивах и отношении к нему; исследована мотивация студентов, изучающих 

иностранные языки в рамках программы-минимума и программы языковых специальностей в университете, а 

также выпускников языковых и неязыковых факультетов. Результаты показали статистически значимые 

различия между языковой и неязыковой группами по таким параметрам, как мотивация, отношение к изучению 

языка, а также эмоциональное состояние в процессе обучения.  

В условиях активной коммуникации на иностранном языке у студентов, углубленно изучающих 

иностранные языки в рамках получения специальности «учитель иностранного языка», трансформируются 

личностные свойства: личность развивается, усложняется, появляются этно-признаки, свойственные носителям 

изучаемого языка. В статье предпринята попытка проиллюстрировать структуру феномена: предоставлены 

эмпирические данные, подтверждающие появление новых компонентов вторичной языковой личности у людей, 

включенных в активную коммуникацию на иностранных языках для решения важных жизненных задач. Также 

в статье поднимается проблема необходимости продолжения изучения и расширения существующей структуры 

феномена, разработки новых методик, поскольку результаты, полученные с применением существующих 

методик, малоэффективны при анализе исследуемого феномена. Изучение вторичной языковой личности 

позволяет расширить понимание личности в целом, поскольку иноязычная речевая деятельность оказывает 

влияние на когнитивный, социальный, а также личностный уровни субъектов. Изучение вторичной языковой 

личности в рамках психологии открывает новые возможности для гораздо более глубокого понимания 

психологических особенностей человека, важных для целого ряда научных направлений, таких как 

лингводидактика, психотерапия и пр.  
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Abstract. The paper presents the data of a psychological study of the phenomenon of the «secondary linguistic 

personality». In the course of the study, information was collected about the context and reasons for learning the 

language, motives and attitude to it; the motivation of students studying foreign languages in the framework of the 

minimum program and the program of language specialties at the university, as well as graduates of language and non-
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language faculties, is investigated. The results showed statistically significant differences between linguistic and non-

linguistic groups in such parameters as motivation, attitude to language learning, as well as emotional state in the 

learning process.  

Under the conditions of active communication in a foreign language, students who study foreign languages in depth 

within the framework of obtaining the specialty «teacher of a foreign language» personal properties transform: the 

personality develops, becomes more complicated, ethno-signs characteristic of native speakers of the studied language 

appear. The article attempts to illustrate the structure of the phenomenon, and raises the problem of the need to continue 

studying and expanding the existing structure of the phenomenon, developing new techniques, since the results obtained 

using existing techniques cannot help to analyse the phenomenon. The study of the secondary linguistic personality 

makes it possible to expand the understanding of the personality as a whole and opens new opportunities for a much 

deeper understanding of the psychological characteristics of a person, important for a number of scientific fields, such 

as linguodidactics, psychotherapy, etc. 

Key words: linguistic personality; secondary linguistic personality; structure of the secondary linguistic personality; 

personality transformation; qualities of the secondary linguistic personality; speaking a foreign language 
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Введение 

В настоящее время невозможно не обратить 

внимание на тот факт, что люди все больше 

начинают использовать иностранные языки для 

решения жизненных задач, которые могут носить 

разнообразный характер: от бытовых, для реше-

ния которых требуется базовое владение языком, 

до более сложных, связанных с профессиональ-

ной деятельностью человека, что требует про-

двинутого уровня владения. Для начала XXI века 

характерно упрочнение связей и зависимости 

стран и народов друг от друга с целью взаимного 

обогащения культур. 

Существует множество исследований, в кото-

рых обсуждается когнитивное и социальное раз-

витие в контексте би- и полилингвизма. Чаще 

изучаются особенности когнитивного развития, 

но данных о социальном или эмоциональном 

развитии представлено меньше [Genesee, 2007; 

Morgan, 2011]. Изучение феномена билингвизма 

показывает, что индивиды, говорящие на двух 

языках, используют две культурные системы в 

зависимости от языка, на котором в определен-

ный момент времени разговаривают. Несмотря 

на тот факт, что существуют области наложения 

и схожести, билингвы по-разному производят 

оценку происходящих событий, окружающего 

мира, различным образом судят об эмоциях. В 

сознании билингва не только сосуществует не-

сколько культурных схем, но они сами приобре-

тают способность избирать культурную схему, 

которую будут применять в определенных соци-

альных условиях [Мацумото, 2002].  

Цель статьи – представить результаты психо-

логического исследования структуры феномена 

«вторичная языковая личность». В качестве ис-

ходного аргумента взято известное положение 

социокультурной концепции психического раз-

вития Л. С. Выготского о том, что личность 

представляет собой: «… понятие социальное, она 

охватывает надприродное, историческое в чело-

веке… Мы не причисляем сюда всех признаков 

индивидуальности, отличающих ее от ряда дру-

гих индивидуальностей, составляющих ее свое-

образие или относящих ее к тому или иному ти-

пу» [Выготский, 1984а, с. 315]. Следовательно, 

личность, по Л. С. Выготскому, представляет 

собой определенное психологическое свойство 

человека. 

Вместе с тем, в психологии по отношению к 

понятию личности активно используется подход, 

опирающийся на представление о свойствах 

личности Г. Олпорта и Р. Кеттела [Allport, 1968; 

Cattell, 1970]. И этот подход оказывается кон-

структивным для решения многих психологиче-

ских задач, в том числе и задач изучения струк-

туры характера и личности. 

В современной лингвистике, лингводидактике 

и психолингвистике сложился подход, в соответ-

ствии с которым наряду с термином личность 

используют и понятия «языковая личность» и 

«вторичная языковая личность». При этом, в 

отечественной психологии исследования языко-

вой и вторичной языковой личности практически 

не представлены. 

С позиций лингвопсихологии языковая лич-

ность представляет собой «совокупность линг-

вопознавательных способностей, психологиче-

ских характеристик, социальных и прагматиче-

ских аспектов личности индивида, проявляю-

щихся в разносторонней речевой деятельности 

https://elibrary.ru/QLGGII
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(включающей восприятие и порождение тек-

стов). Языковая личность должна отличаться 

коммуникативной активностью, ценностно-

культурологической направленностью и стрем-

лением к творческому самовыражению на инди-

видуально-психологическом уровне» [Момото-

ва, 2011, с. 110]. 

В педагогической психологии вторичная язы-

ковая личность рассматривается как «коммуни-

кативно активный субъект, способный полно-

ценно познавать, описывать, оценивать, преобра-

зовывать окружающую действительность и 

участвовать в общении с другими людьми сред-

ствами иностранного языка в иноязычно-речевой 

деятельности» [Плехов, 2008, с. 253]. 

В нашей интерпретации «языковая личность» 

равняется психологическому понятию «лич-

ность» по Л. С. Выготскому, то есть является 

свойством, образовавшейся в контексте опреде-

ленной культуры в ходе общения на первом 

(родном) языке. Вторичная языковая личность – 

это совокупность изменений, трансформаций, 

которые личность приобретает при включении в 

интенсивную иноязычную речевую деятельность 

для решения жизненно важных задач. 

Обратимся к анализу результатов исследова-

ний влияния иностранных языков на психику и, в 

частности, на личность человека. 

В отечественной и зарубежной психологии 

предпринимались попытки изучить особенности 

психических свойств в связи с изучением ино-

странных языков [Gardner, 1972; Foster, 1989; 

Маркова, 1990; Bamford, 1991; Douglas, 1994; 

Hull, 1996; Халеева, 1996; Hong, 1997; Плехов, 

2007; Ramírez-Esparza, 2006; Erton, 2010]. Полу-

ченные в этих исследованиях фрагментарные 

данные не позволяли оценить «вторичную язы-

ковую личность» как целостное системное лич-

ностное свойство [Dumnova, 2021]. Проведенный 

анализ литературы показывает, что лингводидак-

ты, как и филологи, ограничиваются следующи-

ми критериями явления: усвоение тезауруса и 

языковых норм, усвоение иностранного языка и 

культуры его носителей, готовность к иноязыч-

ной коммуникации с представителями других 

культур, готовность к восприятию иноязычной 

картины мира [Клобукова, 1995; Касаткина, 

2013]. До настоящего момента феномен «вто-

ричной языковой личности» не получил должно-

го эмпирического изучения в рамках общей пси-

хологии и довольно узко, по нашему мнению, 

трактуется лингвистами в большей степени как 

феномен, связанный с особенностями организа-

ции речевой активности субъекта на конкретном 

языке [Винокур, 1989; Халеева, 1996; Богин, 

1998; Фролов, 2005; Плотникова, 2008]. 

Обобщенно структура вторичной языковой 

личности может быть представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура вторичной языковой личности по 

А. Н. Плехову, В. В. Рыжову 

Психологическая структура вторичной языковой  

личности, компоненты 

Лингвокогнитивный 

Мотивационный 

Эмоциональный 

Коммуникативный 

Деятельностный 

Ценностно-смысловой 

 

Наша задача заключается в том, чтобы опре-

делить, каким образом личность человека, 

углубленно изучающего иностранные языки и 

активно ими пользующимся, отличается от лич-

ности человека, не использующего таковые, и 

представить эмпирические результаты изучения 

психологических изменений личности, происхо-

дящих в процессе формирования «вторичной 

языковой личности». 

Методы исследования 

Настоящее эмпирическое исследование про-

водилось на базе Государственного гуманитарно-

технологического университета (ГГТУ, Москов-

ская область, г. Орехово-Зуево). В исследовании 

приняли участие 240 человек (176 женщин, 

64 мужчин), в первую группу отобрано 107 чело-

век, углубленно изучающих иностранные языки, 

во вторую – 133 человека, изучающих иностран-

ный язык в рамках университетской программы-

минимума. 

Исследование психологического феномена 

«вторичной языковой личности» потребовало 

применения не только существующих, но и ав-

торских методик. Предположение о том, что при 

обнаружении тех или иных личностных призна-

ков, можно говорить об изменении качеств 

[Vygotsky, 1997] «вторичной языковой лично-

сти» именно с позиций психологии [Dumnova, 

2021] положено в основу опросника «Структура 

вторичной языковой личности». 

Авторский опросник «Национальные призна-

ки вторичной языковой личности» разработан 

для оценки этно-типичных признаков носителей 
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немецкого, английского и французского языков 

[Dumnova, 2022б]. 

Для достижения цели эмпирического иссле-

дования было необходимо решить задачу сбора 

информации о контексте, степени включенности 

испытуемых в процесс изучения языка, причины 

изучения иностранных языков, мотивы, опыт и 

отношение к языку/языкам. Нами разработана 

анкета открыто-закрытого типа «Иностранный 

язык и я», представляющая собой список из 

24 вопросов: «Вы изучаете какой-нибудь ино-

странный язык в настоящее время? Какой?», «С 

какой целью Вы его изучаете?», «Что вызыва-

ет/вызывало у вас интерес к изучению иностран-

ного языка в настоящее время?» и др. 

Помимо авторских методик были применены: 

«Метод мотивационной индукции» (Ж. Нюттен, 

Н. Н. Толстых) [Толстых, 2005], «Индекс толе-

рантности» .[Солдатова, 2003]. 

Результаты исследования 

С помощью авторской методики «Структура 

вторичной языковой личности» получены экспе-

риментальные результаты, свидетельствующие о 

том, что имеют место статистически значимые 

различия в оценках испытуемыми студентами, в 

разной степени интенсивности изучающими 

иностранный язык, того, насколько им легко да-

ется изучение иностранного языка/языков 

(χ20.001=49,73, v=1, n=231). 

 

Рис. 1. Результаты диагностики по группе вопросов «Уровень лингвистической лёгкости» 

 

Методика «Структура вторичной языковой 

личности» содержит группу вопросов, обозна-

ченных нами как вопросы, указывающие на 

«лингвистическую легкость» изучения ино-

странного языка, обнаруживающую себя в том, 

что студентам легко запоминать новые ино-

странные слова, не сложно «решать задачи», 

овладевать новыми речевыми навыками ино-

язычной речи. Следовательно, студентам «язы-

ковых» специальностей субъективно легче дает-

ся усвоение иностранных языков, у них реже 

возникают негативные переживания, затрудне-

ния при необходимости выражать свои мысли на 

иностранном языке, пользоваться иным языко-

вым материалом, иной лексикой, фонетикой, 

грамматикой. В целом, испытуемые языковой 

группы проявляют высокую гибкость и адаптив-

ность в использовании иностранных языков, а 

также овладевают языковым материалом, грам-

матикой, фонетикой и лексикой с лёгкостью 

[Думнова, 2019; Dumnova, 2021].  

Еще одной группой вопросов опросника 

«Структура вторичной языковой личности», по 

которой были получены статистически значимые 

различия между сравниваемыми группами сту-

дентов, стала группа вопросов, отражающих 

«Интересы к языку, культуре изучаемого языка» 

(χ2
0.001=78,85, v=1, n=231).  
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Рис. 2. Результаты диагностики по группе вопросов «Интересы к языку, культуре изучаемого языка» 

 

Анализ ответов испытуемых показывает, что 

студенты «языковых» специальностей обнару-

живают гораздо больше интереса как к самому 

языку, так и в целом к культуре, истории стра-

ны/стран, в которых этот язык является домини-

рующим. Этот интерес проявляет себя по-

разному: то в виде стремления к чтению литера-

туры на языке оригинала, то в виде стремления 

посетить страну изучаемого языка, то в виде 

стремления познакомиться, общаться с носите-

лями языка, то в виде стремления изучать язык 

«углубленно», за пределами программы обуче-

ния и т. д.  

Еще одной группой вопросов авторской мето-

дики «Структура вторичной языковой лично-

сти», по которой были получены статистически 

значимые различия, оказалась группа вопросов 

«Положительные психические состояния», отра-

жающих психические состояния студентов в 

процессе овладения иностранными языками 

(χ2
0.001= 29,331; v=1, n=231).  

 

Рис. 3. Результаты диагностики по группе вопросов «Положительные психические состояния» 

 

Оказалось, что студенты «языковых» специ-

альностей значительно меньше опасаются не 

только делать речевые-языковые ошибки при 

общении на иностранном языке, но и гораздо 

менее напряженно себя чувствуют при общении 

с носителями языка. Контраст психических со-

стояний состоит в том, что студенты, углубленно 

изучающие иностранные языки, стремятся к 

иноязычной деятельности в устной и письменной 

формах в непосредственных и дистанционных 

видах коммуникации; тогда как студенты, обу-

чающиеся «неязыковым» специальностям, 

напротив, минимизируют и избегают разных 

форм коммуникации на иностранном языке. Со-

ответственно, существенно различными оказы-

ваются и переживания при необходимости ино-

язычной коммуникации: у студентов «языковых» 

специальностей типичными являются состояния 

психологического комфорта, интереса, спокой-

ствия, уверенности на занятиях по иностранному 

языку и в иноязычной коммуникации, а для сту-

дентов «неязыковых» специальностей типичны-

ми являются состояния дискомфорта, напряже-

ния, тревожности, неуверенности и неудовлетво-

ренности. 

Интересные результаты получены и при ис-

пользовании «Метода мотивационной индукции» 

(Ж. Нюттена, в адаптации Н. Н. Толстых): стати-
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стически значимыми оказались различия резуль-

татов испытуемых, сравниваемыми группами по 

мотивам посещения страны изучаемого языка и 

обучения в ней («ER3» – χ2
0.01= 10,330; v=1, 

n=198) [Думнова, 2019; Dumnova, 2021]. 

 

Рис. 4. Результаты диагностики по категории «Путешествие и обучение в стране изучаемого языка» 

 

Рис. 5. Результаты диагностики по категории «Отрицательная мотивация к учебному процессу» 

 

Выявленные различия мотивации испытуе-

мых «языковых» и «неязыковых» специально-

стей заключаются в том, что студенты более 

углубленно изучающие иностранные языки зна-

чительно чаще обнаруживают мотивы посеще-

ния страны изучаемого языка, общения с носите-

лями иностранного языка, готовности продол-

жить обучение на иностранном языке. 

С другой стороны, различия по мотивам «-R3» 

в группе студентов «неязыковых» специальностей 

позволяют констатировать, что они статистически 

значимо чаще не проявляют интереса к изучению 

иностранного языка («-R3» - χ2
0.05 = 6,6; v=1, 

n=198). С другой стороны, наблюдается различие 

в мотивации учения иностранного языка между 

группами неязыковых и языковых испытуемых. 

Неязыковые испытуемые чаще не проявляют ин-

тереса к изучению языка и выражают нежелание 

учиться и сдавать зачет по дисциплине. Они меч-

тают о том, чтобы занятия закончились несмотря 

на то, что желают получить зачет по языку, что 

может объясняться отсутствием перспективы его 

применения в будущем. В отличие от них, испы-

туемые языковой группы стремятся овладеть 

языком и не проявляют подобного негатива к 

учебному процессу [Думнова, 2019; Dumnova, 

2021]. 

Применение опросника «Структура вторич-

ной языковой личности» выявило различия по 

группе вопросов «Положительные психические 

состояния» χ2
0.001=29,33, v=1, n=231. Испытуе-

мые, которые имеют большой опыт в изучении 

иностранных языков, не боятся совершать ошиб-

ки и общаться с иностранцами, в отличие от ис-

пытуемых неязыковой группы, которые испыты-

вают чувство дискомфорта и тревожности при 

общении на иностранном языке. Испытуемые, 

углубленно изучающие языки, чаще переживают 

положительные эмоции, такие как удовольствие 

и уверенность, в то время как испытуемые не-



Ярославский педагогический вестник – 2023 – № 6 (135) 

Вторичная языковая личность: психологическая структура феномена 149 

языковой группы часто испытывают чувства не-

удовлетворенности и неуверенности. Это может 

повлиять на эффективность изучения языка и на 

отношение к процессу 

обучения [Думнова, 2019; Dumnova, 2022а]. 

Анализ данных, полученных с помощью «Ме-

тода мотивационной индукции» (ММИ) 

Ж. Нюттена, показал значительные различия мо-

тивации испытуемых сравниваемых групп по 

представленности мотивов категории «R2 – про-

фессиональная деятельность» (χ2
0.001=43,614; v=1, 

n=198).  

 

Рис. 6. Результаты диагностики по категории «Профессиональная деятельность» 

Изучение иностранных языков оказывает зна-

чительное влияние на личностный рост и разви-

тие учащихся. Участники языковой группы про-

являют интерес к работе, связанной с изучаемы-

ми языками, видят себя в роли переводчиков, 

учителей или турагентов. В отличие от них, 

участники неязыковой группы редко упоминают 

о том, как они могут использовать иностранный 

язык в своей будущей профессиональной дея-

тельности. 

Рис. 7. Результаты диагностики по группе вопросов «французская языковая личность» в сравниваемых группах 

После того, как участники языковой группы 

начали изучать иностранные языки, они замети-

ли изменения в своем поведении: они стали бо-

лее открытыми и экспрессивными, заводили 

больше друзей и проявляли большую склонность 

к общественной деятельности (χ2
0.001= 13,356; 

v=1, n=240), они стали менее замкнутыми, более 

романтичными, в некоторой степени менее серь-

езными [Думнова, 2019; Dumnova, 2022б]. 



Ярославский педагогический вестник – 2023 – № 6 (135) 

Н. И. Думнова 150 

 

Рис. 8. Результаты диагностики по группе вопросов «английская языковая личность» в сравниваемых группах 

Результаты исследования показали, что участ-
ники, судя по их собственным оценкам, проявля-
ют большую открытость и экспрессивность в сво-
ем поведении, стали более общительными и заво-
дят больше друзей. Испытуемые выражают недо-
вольство общественным беспорядком, становятся 
более уверенными в себе и надменными. В целом, 
они проявляют большую склонность к обще-
ственной деятельности и более спокойному, 
уединенному образу жизни, при этом обнаружи-
вая щепетильность в общении с другими людьми 
(χ2

0.05= 6,49; v=1, n=240) [Думнова, 2019; 
Dumnova, 2022б]. 

Ответы студентов на вопросы анкеты отража-
ют существующие психологические особенности 
испытуемых, которые можно интерпретировать 
как признаки вторичной языковой личности. Ис-
пытуемые языковой группы статистически чаще 
отмечают когнитивные, личностные и социальные 

изменения, происходящие с ними в процессе ис-
пользования иностранного языка, переживают 
положительные эмоции в связи с изучением ино-
странного языка и указывают на легкость при его 
изучении: «Изменились/изменяетесь ли Вы, изу-
чая иностранный язык?» (χ20.001= 69,47; v=1, 
n=213), «Как быстро происходят изменения?» 
(χ20.001= 34,41; v=1, n=225), «Делает ли Вас изу-
чение иностранного языка более счастливым?» 
(χ20.001= 29,91; v=1, n=234), «Бывает ли вам 
трудно сформулировать мысль на родном языке 
после занятий иностранным языком?» (χ20.001= 
52,1; v=1, n=233), «Было ли для Вас сложно изу-
чать иностранный язык с репетитором/на курсах в 
то время, когда вы учились в школе?» (χ20.001= 
14,585; v=1, n=194) [Думнова, 2019; Dumnova, 
2022б]. 

Представим в таблице вышеуказанные 
эмпирические данные. 

Таблица 2. 

Структура вторичной языковой личности 

Компонент вторичной языковой 

личности 

Методика Показатель Уровень  

доверительной  

вероятности 

Лингвокогнитивный Опросник «Структура 

вторичной языковой 

личности» 

«Уровень лингвистической лёгко-

сти» 

0,001 

Мотивационный «Метод мотивацион-

ной индукции» 

(Ж. Нюттен, 

Н.Н. Толстых) 

«Путешествие и обучение в стране 

изучаемого языка» 

0,01 

«Отрицательная мотивация к 

учебному процессу» 

0,05 

Эмоциональный Опросник «Структура 

вторичной языковой 

личности» 

«Положительные психические 

состояния» 

0,001 

Коммуникативный - - - 

Деятельностный «Метод мотивацион-

ной индукции» 

(Ж. Нюттен, 

Н.Н. Толстых) 

«Профессиональная деятельность» 0,001 

Ценностно-смысловой Опросник «Структура 

вторичной языковой 

личности» 

«Интересы к языку, культуре изу-

чаемого языка» 

0,001 
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Опираясь на культурно-историческую теорию 

Л. С. Выготского и его последователей, считаем 

необходимым отметить, что важный аспект поня-

тия личности заключен в том, что личность есть 

понятие интегрирующее, объединяющее в себе 

различные психические процессы, функции. Это 

понятие структурирует психологический статус 

человека, позволяет объяснить единство и устой-

чивость поведения [Vygotsky, 1997]. «В процессе 

онтогенеза происходят фундаментальные струк-

турные изменения, заключающиеся в том, что для 

существа, живущего в культурной среде, опосре-

дование действий культурой становится второй 

природой» [Коул, 1997, с. 207]. Получаем, что 

личность человека (аналогично ребенку, попав-

шему в первичную культурно-языковую среду), 

углубленно изучающего иностранные языки, пре-

терпевает определенные психологические изме-

нения в процессе включения в иноязычную куль-

туру, иноязычное общение, интенсивное изучение 

иностранного языка. 

Опираясь на положение Л. С. Выготского о 

том, что мысль совершается в слове [Выготский, 

1984б; Выготский, 1996], можно сделать предпо-

ложение, что мотивы людей, углубленно изучаю-

щих и использующих иностранные языки в их 

жизни могут быть не вполне ими осознаваемы, и 

тем не менее, оказывают значительное влияние на 

их эмоциональную и деятельностную сферу (к 

примеру, выбор профессии). 

Как нам видится, данная структура вторичной 

языковой личности в рамках социокультурного 

подхода выглядела бы более полной, если вклю-

чить в ее состав социокультурный компонент, то 

есть социокультурные свойства человека, опреде-

ляющие степень его включенности в иноязычную 

культуру и социум. Личность получает возмож-

ность выйти на новый уровень функционирова-

ния, происходит интеграция в ино-культуру и 

идентификация с представителями нового этноса 

как активного деятеля языка и культуры. Через 

иноязычную речевую деятельность человек при-

нимает культуру страны, на языке которой осу-

ществляется коммуникация. Личность приобрета-

ет новые качества, первичная языковая личность 

изменяется, трансформируется под воздействием 

иноязычной речевой деятельности.

Таблица 3 

Социокультурный компонент вторичной языковой личности 

Компонент вторичной 

 языковой личности 

Методика Показатель Уровень  

доверительной 

 вероятности 

Социокультурный  Опросник «Национальные  

признаки языковой личности» 

 

«Французская языковая  

личность» 

0,001 

«Английская языковая  

личность» 

0,05 

 
Мы полагаем, что рассмотрение феномена 

вторичной языковой личности как свойства 
[Vygotsky, 1997; Tzuriel, 2021; Mao, 2022; 
Sarmiento-Campos, 2022; Alkhudiry, 2022] позво-
ляет расширить понимание языковой личности и 
рассматривать явление не столько как участника 
процесса коммуникации на иностранном языке 
или совокупность языковых практик, осуществ-
ляющихся в определенном социально-
культурном контексте, как это представляется 
лингвистами, но как качественно новое образо-
вание личности, возникшее в результате углуб-
ленного изучения и использования иностранных 
языков для решения жизненно-важных задач, то 
есть как личностное качество. Отметим, что ана-
лиз полученных данных говорит о том, что воз-
раст коррелирует с появлением признаков вто-

ричной языковой личности (χ20.05= 10,34; v=4, 
n=177): с годами человек приобретает нацио-
нально-специфические психологические призна-
ки народа–носителя изучаемого языка и призна-
ки вторичной языковой личности. 

В процессе активной коммуникации на ино-
языке у студентов языковых специальностей 
происходит формирование специфических лич-
ностных свойств, которые можно описать как 
«вторичную языковую личность», то есть уча-
стие в субъектно-значимой иноязычной речевой 
деятельности приводит к изменениям в свой-
ствах личности [Dumnova, 2021]. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования осуществ-
лен анализ эмпирических данных, который поз-
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воляет выявить влияние иноязычной речевой де-
ятельности на личностную сферу субъектов, ак-
тивно коммуницирующих на иностранном языке 
для решения их жизненных задач. С нашей точки 
зрения полученные результаты расширяют пред-
ставление о личности в целом и открывают но-
вые возможности для изучения вторичной язы-
ковой личности в рамках психологии личности. 
Это позволяет более глубоко понимать психоло-
гические особенности человека, что является 
важным для различных научных направлений, 
включая социальную психологию, психологиче-
ское консультирование, психокоррекцию, мето-
дику изучения иностранных языков и др. 

Анализ полученных эмпирических данных 
позволяет утверждать, что включение в интен-
сивную субъектно-значимую иноязычную рече-
вую деятельность оказывает влияние не только 
на когнитивный уровень испытуемых, но также 
на социальную и личностную сферы субъектов, 
погруженных в иноязычную речевую деятель-
ность. Полагаем, что изучение вторичной языко-
вой личности с позиций психологии открывает 
новые возможности для гораздо более глубокого 
понимания психологических особенностей чело-
века, важных для целого ряда научных направ-
лений, таких как методика изучения иностран-
ных языков, лингводидактика, социальная пси-
хология, психологическое консультирование, 
психокоррекция и др. 

Существующая в психологии структура вто-
ричной языковой личности нам не представляется 
полной и широко описывающей феномен: она 
лишена уровней и сводится лишь к перечислению 
компонентов. К сожалению, нами не были полу-
чены данные, которыми можно было бы отнести к 
изменению коммуникативного компонента в 
структуре вторичной языковой личности. Мы по-
лагаем, что дальнейшие исследования, в том чис-
ле лонгитюдные, должны основываться на при-
менении новых методик для диагностики вторич-
ной языковой личности, а также ее динамики. 
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