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Аннотация. Посвящено описанию термина «тезаурус» как составляющей категории «язы-

ковая личность». Представлен краткий обзор научной информации, посвящѐнной формиро-

ванию значений и статуса данных терминов в современной лингвистике. Обоснована мысль 

о том, что в практике жизни общества отмечается стремление у обучающихся к выявлению, 

уточнению и пониманию огромного количества терминов, связанных с современными реа-

лиями жизни (глобализация, интеграция, информатизация, вестернизация и др.). Подчѐрк-

нуто, что в сфере профессиональной подготовки специалистов особую актуальность приоб-

ретают современные терминологические словари, в частности специальные словари – те-

заурусы. Особо отмечена необходимость повышения качества подготовки будущего спе-

циалиста на основе формирования и совершенствования его тезауруса как одной из важных 

составляющих языковой личности.  
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Abstract. The work is devoted to the description of the term “thesaurus” as a constituent of the 

category “language personality”. We present a brief overview of scientific information on the for-

mation of the meanings and status of these terms in modern linguistics. The idea is substantiated 

that in the practice of society’s life there is a desire among students to identify, clarify and under-

stand a huge number of terms related to the modern realities of life (globalization, integration, in-

formatization, westernization, etc.). We emphasize that modern terminological dictionaries, espe-

cially special dictionaries - thesauruses, are becoming particularly relevant in the field of special-

ists' professional training. We emphasize the need to improve the training quality of future special-

ists based on the formation and improvement of their thesaurus as one of the important language 

personality components. 
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Известно, что в практической речевой 

деятельности человеку свойственно выявлять 

и уточнять значения новых слов/терминов, 

связанных с меняющимися реалиями жизни, 

понимать их с целью правильного использо-

вания в речи. В процессе же учебной дея-

тельности обучающийся закономерно стал-

кивается с необходимостью изучения и зна-

ния большого количества терминов общена-

учного и узкоспециального характера. Поэто-

му естественно отмечается частотность обра-

щения носителей языка к лексикографиче-

ским источникам различного рода (толковым, 

иностранным, терминологическим и др.).  

Особую значимость словари имеют в 

сфере профессиональной подготовки буду-

щих специалистов: в ходе формирования 

профессиональной компетенции. В условиях 

интенсивного развития современных процес-

сов в обществе и науке (глобализации, инте-

грации, информатизации, модернизации, вес-

тернизации и др.) актуальность приобретают 

терминологические словари, в частности 

словари, представленные на основе содержа-

ния новых научных знаний и направлений, а 

также появившихся научных направлений 

прикладного характера. С целью повышения 

качества профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов, на наш взгляд, необхо-

димо глубоко и всестороннее разрабатывать 

специальные (терминологические) словари. 

В этой связи изучение тезауруса как одного 

из видов лексикографических источников по 

профилю специализации представляет науч-

ный интерес. 

Современные словари лингвистических 

терминов дают описание важнейших терми-

нов грамматики и других разделов науки о 

языке. Данные словари оказывают лингвис-

там и преподавателям-словесникам конкрет-

ную помощь, помогая ориентироваться в 

специальных изданиях. Наиболее полным по 

содержанию и объяснению терминов счита-

ется «Словарь лингвистических терминов» 

О.С. Ахмановой (Москва, 2004). В нѐм пред-

ставлено 7000 терминов из разных лингвис-

тических дисциплин. Достоинством данного 

словаря является то, что в нѐм есть не просто 

сопровождающийся перевод на английский 

язык, но и соответствия на французском, не-

мецком и испанском языках. Примечательно, 

что в словаре даны толкования терминов, 

иллюстрации их употребления и примеры. 

Важно отметить, что в приложении можно 

найти основные понятия теории стихосложе-

ния. Данный словарь отражает терминологи-

ческий аппарат лингвистической науки  

50–60-х гг. прошлого столетия.  

Для учителей русского языка наиболее 

востребованным словарем считается «Сло-

варь-справочник лингвистических терминов» 

Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (Москва, 

1985). В нѐм в доступной форме даѐтся тол-

кование 2000 наиболее употребительных в 

учебной и методической литературе лин-

гвистических терминов.  

С позиций антропоцентризма и интегра-

ции современных научных направлений в 

настоящее время востребованным признаѐтся 

«Краткий словарь лингвистических терми-

нов» Н.В. Васильевой, В.А. Виноградова, 

А.М. Шахнаровича, в нѐм представлено 1500 

терминов традиционного и современного 

языкознания (Москва, 2003). Словарь вклю-

чает термины новых лингвистических дис-

циплин, не представленных ранее в словарях 

лингвистических терминов (например, тер-

мины психолингвистики, контрастивной 

лингвистики и др.), отмечает многозначность 

некоторых терминов, их дериваты. В ком-

ментариях к словарной статье приводятся 

примеры данного языкового явления приме-

нительно к русскому языку.  

Особо следует отметить «Эксперимен-

тальный системный толковый словарь»  

С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой, который 

является одним из новых типов современно-

го терминологического словаря (Москва, 

1996). Он представлен в форме исследования 

лингвистической терминологии, системати-

зированном в словарь. В данный словарь 

включены 106 статей, содержащих термины 

лингвистической поэтики. Неповторимость 

данного словаря в том, что в нѐм даѐтся ком-

плексное описание термина как слова про-

фессионального лингвистического текста и 

как члена терминологической системы. 

Главные задачи определены авторами сле-

дующим образом: 1) эксплицировать систем-

ность терминологии, а через неѐ – структуру 

соответствующей предметной области;  

2) помочь читателю лингвистической лите-



Тезаурус как составляющая категории «языковая личность» 

 

ISSN 2587-6953. Neophilology, 2020, vol. 6, no. 23, pp. 439-447. 441 

ратуры понять смысл неясного или неизвест-

ного термина; 3) научить читателя активно 

пользоваться специальным языком. Таким 

образом, словарь является не только спосо-

бом представления терминологии, но и спо-

собом еѐ исследования и правильного ис-

пользования. 

Одним из современных терминологиче-

ских словарей можно назвать и «Словарь со-

циолингвистических терминов» казахстан-

ских учѐных Э.Д. Сулейменовой, Н.Ж. Шай-

мерденовой, Ж.С. Смагуловой, Д.Х. Акано-

вой (Алматы, 2008; 2020). В словарь вошло 

650 терминов, представляющих основной 

концептуально-понятийный аппарат социо-

лингвистики, методики и методологии со-

циолингвистических исследований. Каждая 

словарная статья содержит «взаимные от-

сылки», предназначенные для уточнения от-

ношений в терминосистеме данного научно-

го направления. 

Понятно, что в сфере профессиональной 

подготовки специалистов высока роль тер-

минологических словарей, в частности спе-

циальных словарей – тезаурусов. 

Цель статьи – рассмотреть всесторонне 

особенности тезауруса как важной состав-

ляющей языковой личности и наметить пер-

спективы дальнейших исследований. 

 

ТЕЗАУРУС И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

1. В условиях глобализации и интегра-

ции в современном мире наблюдается воз-

растание интенсивности информационного 

потока, создающего определѐнные трудности 

ориентации в большом объѐме научной, на-

учно-публицистической, учебно-специаль-

ной информации. В этой связи в решении 

профессиональных задач для специалистов 

оказываются недостаточными общедоступ-

ные и общеизвестные лексикографические 

источники, необходимо обращаться и к те-

заурусам. Приведѐм краткие сведения о тол-

ковании термина «тезаурус». В «Толковом 

словаре русского языка» С.И. Ожегова даѐт-

ся широкое определение данного слова: «Те-

заурус – словарь, стремящийся дать описание 

лексики данного языка во всѐм объѐме и 

полноте» [1, c. 1150]. С момента появления 

первого тезауруса (XIII в.) [2, с. 30] и до на-

стоящего времени наблюдается процесс по-

стоянного совершенствования данного типа 

словаря; тезаурус применяется в разных 

сферах знаний и пользуется популярностью в 

научном мире. Так, в «Большой энциклопе-

дии» рассматриваемое понятие поясняется 

информацией о том, что «тезаурусом в узком 

смысле слова может быть только словарь к 

заранее определѐнному составу письменных 

памятников. Такие тезаурусы по принципу 

отбора слов обычно противопоставляются 

нормативным словарям» [3, с. 391]. А в «Лин-

гвистическом энциклопедическом словаре» 

говорится, что «в теоретическом отношении 

тезаурус является одной из возможных моде-

лей семантической системы лексики и ис-

пользуется как «средство обогащения инди-

видуального словаря пишущего» [4, с. 501].  

В филологической науке под тезаурусом 

понимается компонент словарного типа, где все 

значения слов связаны семантическими отно-

шениями между собой и отражают ключевые 

соотношения понятий в определѐнной пред-

метной области (А.П. Евгеньева, С.И. Ожегов, 

Л.П. Крысин, В.Д. Стариченок и др.).  

Наиболее полное определение термина 

«тезаурус», на наш взгляд, дано в «Словаре 

русского языка»: «Тезаурус, в общем смыс-

ле – специальная терминология, более строго 

и предметно – словарь, собрание сведений, 

корпус или свод полномерно охватывающие 

понятия, определения и термины специаль-

ной области знаний или сферы деятельности, 

что должно способствовать правильной лек-

сической, корпоративной коммуникации 

(пониманию в общении и взаимодействии 

лиц, связанных одной дисциплиной или про-

фессией); в современной лингвистике – осо-

бая разновидность словарей, в которых ука-

заны семантические отношения (синонимы, 

антонимы, паронимы и др.) между лексиче-

скими единицами. Тезаурусы являются од-

ним из действенных инструментов для опи-

сания отдельных предметных областей» [5,  

с. 688]. В нашем исследовании данное опре-

деление понятия тезауруса нами берѐтся за 

основу.  

2. Известно, что язык отражает объек-

тивно существующий мир  картину мира  

знаковым образом. В центре картины мира 

находится индивид/субъект – языковая лич-

ность со своими мыслями, характером, 



Саяхмет С.С., Туманова А.Б. 

 

ISSN 2587-6953. Неофилология. 2020. Том 6, № 23. С. 439-447. 442 

уровнем интеллекта, образования, особенно-

стями культуры, воспитания и др.  

Впервые обращение к языковой лично-

сти обнаруживается в трудах И. Вайсгербе-

ра, затем в исследованиях русских учѐных: 

В.В. Виноградова (личность автора и лич-

ность персонажа), А.А. Леонтьева (говоря-

щая личность). 

В современной науке существуют раз-

ные подходы к описанию языковой лично-

сти: русская языковая личность (Ю.Н. Ка-

раулов), словарная языковая личность  

(В.И. Карасик), языковая личность западной 

и восточной культур (Т.Н. Снитко), этносе-

мантическая языковая личность (С.Г. Ворка-

чев), эпистолярная (конкретная, реальная) 

языковая личность (Н.И. Гайнуллина,  

О.Ф. Кучеренко) и др.  

Разработка понятия языковой личности и 

создание еѐ модели принадлежит Г.И. Боги-

ну, который рассматривает человека с точки 

зрения его «готовности производить речевые 

поступки, создавать и принимать произведе-

ния речи» [6, с. 4]. Однако его модель по-

строена на основе дидактического подхода, 

учитывающего познавательную деятельность 

человека обучающего. Отсюда его модель 

вся насквозь герменевтична, поскольку уг-

лубляется в область познания и понимания 

производимых языковой личностью текстов. 

Иной ракурс интерпретации языковой лично-

сти задан в русистике трудами Ю.Н. Карау-

лова, определяющего языковую личность как 

человека, обладающего способностью созда-

вать и воспринимать тексты, которые могут 

отличаться целевой направленностью, уров-

нем структурно-языковой сложности, глуби-

ной отражения действительности. Он пред-

ставил четкую систематизацию структуры 

языковой личности. В его понимании языко-

вая личность представляет собой совокуп-

ность способностей и характеристик челове-

ка, обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов), которые 

различаются: степенью структурно-языковой 

сложности; глубиной и точностью отражения 

действительности; определѐнной целевой 

направленностью. По мнению Ю.Н. Карау-

лова, языковая личность имеет три струк-

турных уровня: 1) вербально-семантический 

(отражение степени владения бытовым язы-

ком); 2) когнитивный уровень (отражение еѐ 

тезауруса, культуры); 3) прагматический 

уровень (связь с мотивами и целями, движу-

щими развитием языковой личности) [7, с. 45]. 

Следует отметить ещѐ одно утверждение ис-

следователя о том, что языковую личность 

следует трактовать не только как часть объ-

ѐмного и многогранного понимания лично-

сти в психологии, не как ещѐ один из ракур-

сов еѐ изучения, наряду, например, с «юри-

дической», «экономической», «этической» 

и т. п. «личностью», а как вид полноценного 

представления личности, вмещающий в себя 

и психический, и социальный, и этический и 

другие компоненты, но преломленные через 

еѐ язык, еѐ дискурс [7, с. 46].  

Понятие языковой личности многие учѐ-

ные рассматривают под разным углом. С 

точки зрения С.Г. Воркачева, – это «закреп-

лѐнный преимущественно в лексической 

системе базовый национально-культурный 

прототип носителя определѐнного языка, 

своего рода «семантический фоторобот», со-

ставляемый на основе мировоззренческих 

установок, ценностных приоритетов и пове-

денческих реакций, отражѐнных в словаре – 

личность словарная, этносемантическая» [8, 

с. 65]. К другому определению понятия язы-

ковая личность приходит В.В. Воробьѐв, ко-

торый находит связь языка с индивидуаль-

ным сознанием личности, его мировоззрени-

ем. Учѐный указывает на то, что любая лич-

ность проявляет себя и свою субъектность не 

только через предметную деятельность, но и 

через общение, которое немыслимо без язы-

ка и речи. Речь является отражением внут-

реннего мира человека, служит источником 

знания о его личности. Здесь очевидно, что 

«человека нельзя изучить вне языка», так как 

даже с обывательской точки зрения трудно 

понять, что представляет из себя человек, 

пока мы не услышим, как и что он говорит. 

Однако также нельзя рассматривать «язык в 

отрыве от человека», так как без личности, 

говорящей на языке, он остаѐтся не более чем 

системой знаков. Этой мыслью учѐный под-

тверждает суждение о том, что «о личности 

можно говорить только как о языковой лич-

ности, как о воплощѐнной в языке» [9, с. 79]. 

В науке установлено, что каждая языко-

вая личность начинается с когнитивного 

(когнитивно-семантического) и прагматиче-

ского уровней, где проявляется еѐ индивиду-
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альность, неповторимость. Обратимся к иссле-

дованиям казахстанского учѐного Н.И. Гай-

нуллиной, посвящѐнным категории языковой 

личности (языковой личности Петра I). По 

мнению профессора, языковую личность в 

прошлом «можно восстановить и изучить 

только через такие семиотические построе-

ния, запечатлевшие языковую личность, как 

письменные тексты, в которых отразилась 

речевая деятельность человека в прошлом», 

собранных за длительный промежуток вре-

мени. Ею предложено такой набор текстов, 

принадлежащих конкретной исторической 

личности, называть дискурсом. В этой связи 

учѐный вполне справедливо предлагает «раз-

личать реальную языковую личность и язы-

ковую личность художника слова – писателя, 

поэта, который реализует в своѐм творчестве 

художественную языковую личность» [10,  

с. 12]. Далее Н.И. Гайнуллина утверждает, 

что в дискурсе конкретной языковой лично-

сти в действие вступают законы построения 

текста, законы сочетаемости слов и т. п., ко-

торые на синтагматическом уровне (тексты) 

позволяют говорить о семантике того или 

иного слова и тех представлениях и целях, 

которые преследовал таким использованием 

слов создатель текста (уровень знания, лин-

гвокогнитивный уровень). Ассоциации пара-

дигматического характера, которыми обла-

дают потенциально все слова того или иного 

языка, оказываются нарушенными инициа-

тивой самой языковой личности переклю-

чаться в область субъективного, асистемно-

го. В таких случаях проявляется уникаль-

ность, экспрессивность дискурса, в котором 

отображается индивидуальная картина мира 

пишущего/говорящего, субъективное миро-

видение [10, с. 14]. Продолжая данную мысль 

профессора Н.И. Гайнуллиной, А.Б. Туманова 

пишет, что языковая личность оказывает су-

щественное влияние на выбор формы речи, 

на подбор языковых средств, что, безуслов-

но, мотивировано особенностями культурно-

исторической обстановки, в которой языко-

вая личность создавала свой дискурс, «упа-

кованный» в тексты [11, c. 97-98]. 

А.П. Седых выделяет три уровня рас-

смотрения языковой личности: вербально-

семантический, когнитивный, мотивацион-

ный. На вербально-семантическом уровне 

рассматриваются слова и их значения. На 

когнитивном – концепты. Высшим уровнем 

является мотивационный, так как этот уро-

вень отвечает на вопрос, с какой целью писа-

тель использует в своѐм тексте именно эти 

слова и когниции, какую мысль автор хочет 

выразить и передать в тексте [12, с. 205]. В 

этой связи В.А. Маслова справедливо, на 

наш взгляд, оценивает многоуровневую мо-

дель языковой личности как отражающую 

обобщенный тип личности. Конкретных же 

языковых личностей в данной культуре мо-

жет быть множество, они отличаются вариа-

циями значимости каждого уровня в составе 

личности. Исходя из этого, исследователь 

приводит следующее определение: «языко-

вая личность – это многослойная и много-

компонентная парадигма речевых личностей. 

При этом речевая личность – это языковая 

личность в парадигме реального общения, в 

деятельности. Именно на уровне речевой 

личности проявляются как национально-

культурная специфика языковой личности, 

так и национально-культурная специфика 

самого общения» [13, с. 119]. 

Обобщая имеющиеся в науке точки зре-

ния о структуре языковой личности, отме-

тим, что в плане содержания данной катего-

рии можно выделить следующие компонен-

ты: 1) мировоззренческий (ценностный) ком-

понент (образование языкового образа мира 

и системы духовных представлений, форми-

рующих национальный характер); 2) культу-

рологический компонент (формирование на-

выков адекватного употребления и эффек-

тивного воздействия на партнера по комму-

никации); 3) личностный компонент (нали-

чие глубинного, индивидуального) и др. 

Анализ подобных параметров языковой лич-

ности позволит определить уровень еѐ обра-

зованности, социальное положение или ок-

ружение, тип характера, национальный ха-

рактер и т. п. В задачи нашего исследования 

входит рассмотрение проблемы повышения 

уровня образованности (в частности приоб-

ретения профессиональных знаний) языковой 

личности обучающего в вузе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В Казахском национальном университе-

те имени аль-Фараби с целью повышения 

качества профессиональной подготовки бу-
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дущих специалистов (в частности будущих 

филологов) преподавателями кафедры рус-

ской филологии и мировой литературы фа-

культета филологии и мировых языков были 

разработаны новые Каталоги дисциплин по 

образовательному направлению специально-

стей «Русский язык и литература» и «Русская 

филология» (Алматы: КазНУ, 2019). Данные 

каталоги утверждены на уровне Министерст-

ва образования и науки Республики Казах-

стана (Нур-Султан, 2019). 

Приведѐм для иллюстрации перечень 

дисциплин по одной из специальностей – 

«Русский язык и литература»: «Концепции 

современной филологической науки (линг-

вистики/литературоведения)» (базовый цикл, 

вузовский компонент), «Инновационные ме-

тодики преподавания русского языка в выс-

шей школе» (базовый цикл, компонент по вы-

бору), «Типология методов научного исследо-

вания» (профилирующий цикл, вузовский 

компонент), «Методика подготовки научных 

публикаций» (профилирующий цикл, компо-

нент по выбору), «Научно-исследователь-

ское проектирование в лингвистике» (профи-

лирующий цикл, компонент по выбору)
1
. 

В качестве примера приведѐм описание 

предметов. Дисциплина базового цикла 

«Концепции современной филологической 

науки (лингвистики/литературоведения)». 

 
Пререквизиты:  

 Философия; 

 Введение в литературоведение; 

 Теория литературы; 

 Лексикология; 

 Морфология; 

 Синтаксис. 

 

Постреквизиты:  

 Дисциплины литературоведения/лингви- 

стики, изучаемые в PhD; 

 Исследовательская практика. 

Целью дисциплины является формирование 

способности описывать и оценивать развитие 

филологической науки ХХ–ХХI вв.; концепции и 

основные теоретические положения ведущих на-

учных школ в современной филологии для анали-

за и квалифицированной интерпретации текстов. 

Дисциплина направлена на изучение современ-

                                                                 
1 Каталог дисциплин на 2019/2020 учебный год. 

Специальность «8D01704 – Русский язык и литерату-

ра» (Докторантура). Алматы: КазНУ, 2019. 

ных методов исследования и анализа текстов раз-

личных родов. 

В результате изучения дисциплины докто-

рант будет способен: 

1) демонстрировать знание основных поло-

жений и концепций в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, иметь 

представление о современном состоянии и перспек-

тивах развития филологии;  

2) формулировать теории современного фи-

лологического анализа и интерпретации текста; 

3) понимать специфику различных школ и 

направлений в русской и мировой филологиче-

ской науке; 

4) ориентироваться в многообразии кон-

цепций, доктрин, выработанных филологической 

наукой в XX–XXI вв.;  

5) владеть базовыми навыками сбора и ана-

лиза языковых и литературных фактов с исполь-

зованием методов анализа разных школ; 

6) способность проводить самостоятельные 

исследования на основе существующих методик в 

конкретной области филологического знания;  

7) осмысливать факторы, формирующие 

разные подходы к анализу и интерпретации текста; 

8) определять цели и задачи исследования и 

пути их достижения в собственных научных ис-

следованиях. 

При изучении курса будут рассмотрены сле-

дующие аспекты: 

 понятийная и терминологическая поли-

фония в современной филологии; 

 перспективные исследовательские стра-

тегии в современном литературоведении/лингви-

стике; 

 структурно-семиотическая школа в лите-

ратуроведении/лингвистике; 

 гендерные исследования в литературове-

дении/лингвистике; 

 когнитивные исследования в филологии; 

 постмодернизм как художественная сис-

тема; 

 нарратология. 

 

Дисциплина «Типология методов науч-

ного исследования» входит в цикл профили-

рующих дисциплин и составляет вузовский 

компонент обучения. См.: 

 
Пререквизиты: 

– Концепции современной филологической 

науки (лингвистики/литературоведения). 

 

Постреквизиты:  

– Методика подготовки научных публикаций. 
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Цель дисциплины – сформировать способ-

ность описывать и оценивать основные типы ме-

тодов филологического исследования. Учебный 

курс формирует теоретико-методологическую 

основу проведения исследований в соответствии 

с их видами. Дисциплина направлена на изуче-

ние: специфики методов научного филологиче-

ского исследования, их правильного подбора 

применительно к задачам и этапам работы. 

В результате изучения дисциплины докто-

рант будет способен:  

 описывать типологию проведения науч-

ных исследований; 

 классифицировать основные подходы к 

проведению научного исследования; 

 объяснять суть филологического анализа 

и описывать его основные принципы;  

 оценивать современные методы проведе-

ния научного исследования с позиции их целесо-

образности; 

 подбирать эффективные приѐмы и мето-

ды филологического исследования в соответст-

вии с целями и задачами работы; 

 использовать алгоритм проведения науч-

ного исследования; 

 обсуждать новые достижения в области 

современной методики филологического иссле-

дования; 

 презентировать результаты собственного 

научного исследования. 

 

Соответственно в рамках многоуровне-

вой системы подготовки будущих филологов 

(бакалавриат, магистратура, докторантура) в 

процессе послевузовской программы подго-

товки докторантов идѐт дальнейшее форми-

рование и совершенствование профессио-

нальной (языковой) компетенции. Понятно, 

что основой для этого является дальнейшая 

разработка следующего уровня профессио-

нально ориентированного специального сло-

варя языковой личности обучающегося – те-

зауруса. Будущий доктор PhD должен быть 

способен трактовать основные принципы 

современной филологической науки, обоб-

щать и систематизировать новейшие науч-

ные направления/знания с целью применения 

их в практической деятельности. А также он 

должен уметь давать оценку и определять 

значимость того или иного продукта своей и 

иной научной деятельности, отстаивать соб-

ственное мнение в научных дискуссиях по 

профессиональной тематике. 

Таким образом, дисциплина «Концепции 

современной филологической науки (лин-

гвистики/литературоведения)» важна и акту-

альна, так как она формирует компетен-

ции/способности описывать и оценивать раз-

витие филологической науки ХХ–ХХI веков 

на профессиональном уровне; выбирать ак-

туальные области/сферы науки для собст-

венных исследований. Дисциплина «Типоло-

гия методов научного исследования», на-

правленная на изучение современных мето-

дов исследования и анализа текстов различ-

ных родов, формирует компетенции/способ-

ности выбирать, описывать и оценивать ос-

новные типы методов филологического ис-

следования. В целом, это будет способство-

вать самостоятельной разработке научно-

теоретической основы и созданию научно-

методологической базы для проведения на-

учных исследований в соответствии с целями 

и задачами собственных исследований в объ-

ѐме докторских диссертаций. Безусловно, 

что эти дисциплины помогут пополнить и 

обогатить сформировавшийся ранее тезаурус 

языковой личности профессионального фи-

лолога. Например, по указанным дисципли-

нам специальный словарь пополнится на 

дисциплинам «Концепции современной фи-

лологической науки (лингвистики/литерату-

роведения)» на 25 (количество приблизи-

тельное) терминов (например: полипарадиг-

мальность современной науки, неофункцио-

нальная парадигма, гендер, нарратология, 

экспланаторность, экспансионизм и др.); 

«Типология методов научного исследования» 

на 30 (количество приблизительное) терми-

нов (например: перспективные исследова-

тельские стратегии, инновационные техноло-

гии, когнитивно-дискурсивный подход, ком-

пьютерно-корпусный подход и др.). Рассмот-

рение и описание содержания других дисци-

плин по образовательной программе специ-

альности «Русский язык и литература» (док-

торантура PhD) выходит за рамки данной 

статьи. 

 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Наши наблюдения и представленный ана-

лиз позволяют сделать следующие выводы. 

1. Уровень образованности (уровень 

профессиональных знаний) будущего спе-
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циалиста можно проследить на основе его 

тезауруса – специального словаря. Тезаурус 

языковой личности обучающегося, на наш 

взгляд, должен представлять собой совокуп-

ность общенаучных и узкоспециальных тер-

минологических единиц по профессии, при-

обретаемых из знаний по базовым, профили-

рующим и элективным дисциплинам, соот-

ветствующих направлению подготовки по 

той или иной специализации. В этой связи в 

вузе должна быть системно поставлена рабо-

та по формированию и расширению тезау-

руса будущего специалиста. Понятно, что в 

решении данной задачи необходимы усилия 

не только языковедов, но и преподавателей 

профильных кафедр; разработка совместных 

программ обучения, учебно-методических 

комплексов, системы методов и приѐмов ра-

боты.  

2. Необходимо помнить и то, что со-

вершенствование языковой личности по-

средством формирования специального сло-

варя обусловлено и требованиями современ-

ного времени: глобализацией, интеграцией 

наук и научных направлений, модернизацией 

системы образования в целом.  

3. Именно сформированность тезауру-

са, его объѐм, возможность/способность ре-

презентировать профессиональные терми-

ны/знания и применять их адекватно в раз-

личных речевых ситуациях профессиональ-

ной деятельности может быть показателем 

качества профессиональной подготовленно-

сти специалиста.  

Таким образом, вышеизложенное даѐт 

возможность нам считать, что тезаурус яв-

ляется важной составляющей сложной, мно-

гоаспектной структуры языковой личности 

специалиста того или иного профиля, еѐ 

компетентностной модели, формированию 

которой должно уделяться внимание как в 

процессе преподавания базовых (основных 

профессиональных) и профилирующих дис-

циплин, так и элективных курсов в целом на 

каждом уровне системы образования (бака-

лавриат, магистратура и докторантура) в 

высшей школе. 
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