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Аннотация. Статья посвящена 85-летию российского лингвиста, члена-корреспондента 
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тика лексикографии. Ю.Н. Караулов является основоположником и руководителем ведущей 
научной школы «Русская языковая личность», создателем и одним из разработчиков «Машин-
ного фонда русского языка» (системы комплексной компьютеризации лингвистических исследо-
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ного круглого стола «Языковая личность: результаты и перспективы исследования», посвящен-
ного 85-летию профессора Юрия Николаевича Караулова.  
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Abstract. This article is dedicated to the 85th anniversary of Yuri Nikolaevich Karaulov, 
Russian linguist, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philology, 
Professor, Laureate of the USSR State Prize. The main areas of Professor Yu.N. Karaulov’s research 
interests are: 1) theory of language personality, 2) cognitive linguistics, and 3) theory and practice 
of lexicography. Professor Yu.N. Karaulov is the founder and head of the leading scientific school 
“Russian Language Personality”, the creator and one of the developers of the “Machine Fund of the 
Russian Language” (a system of complex computerization of linguistic research). The list of works 
of the outstanding researcher boasts more than 300 scientific papers, 13 monographs and 
11 dictionaries. This article presents an overview of papers-reports of the participants in the 
International round table “Language Personality: Results and Prospects of the Study”, dedicated to 
Professor Yuri Nikolaevich Karaulov. 
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Введение 

10—11 ноября 2020 года кафедра общего и русского языкознания филоло-
гического факультета Российского университета дружбы народов совместно с 
Институтом русского языка имени В.В. Виноградова РАН, Институтом языко-
знания РАН, а также с Universidad Complutense de Madrid (Испания) провела 
международный круглый стол, посвященный 85-летию члена-корреспондента 
РАН, профессора Юрия Николаевича Караулова «Языковая личность: резуль-
таты и перспективы исследования» [1—3]. На заседании выступили с 
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докладами и сообщениями известные и молодые ученые, ученики и последо-
ватели, развивающие важнейшие аспекты работ Ю.Н. Караулова. 

Основные направления исследовательской деятельности профессора 
Ю.Н. Караулова — теория языковой личности, ассоциативная лингвистика, 
теория и практика лексикографии — получили освещение в фундаменталь-
ных трудах ученого: «Общая и русская идеография» (1976) [4], «Лингвисти-
ческое конструирование и тезаурус литературного языка» (1981) [5], «Рус-
ский язык и языковая личность» (1987, 2002, 2003, 2004) [6], «Словарь Пуш-
кина эволюция языковой способности» (1992) [7], «Ассоциативная грамма-
тика русского языка» (1993) [8], «Лингвокультурное сознание русской языко-
вой личности» (2009) [9]; в словарях принципиально нового типа — семанти-
ческих, ассоциативных, метафор, художественной речи. Глобальный проект, 
возглавляемый Ю.Н. Карауловым, — «уникальное лексикографическое про-
изведение с оригинальной концепцией авторского словаря» [1] — «Словарь 
языка Достоевского: Идиоглоссарий» [10—13]. 

Юрий Николаевич Караулов возглавил создание «Машинного фонда рус-
ского языка», представляющего собой систему комплексной автоматизации 
лингвистических исследований и экспериментов и решающего проблему 
представления русского языка в новой компьютерной среде. В дальнейшем 
это сформировало новое направление в языкознании — компьютерная линг-
вистика. Опираясь на компьютеризацию лингвистических экспериментов, 
Ю.Н. Караулов совместно с коллегами Института языкознания РАН создал 
серию уникальных, признанных во всем мире, ассоциативных словарей 
(«Русский ассоциативный словарь» и целый ряд других). Одновременно была 
разработана методология, основанная на традиционных и новых подходах к 
такому неоднозначному и постоянно развивающемуся объекту, как язык. Бла-
годаря этому возникла и начала развиваться ассоциативная лингвистика. 
Нельзя не отметить блестящие научные работы в сфере авторской лексико-
графии и когнитивной лингвистики и мн.др.  

Монография Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» стала 
новым этапом в развитии теоретических и прикладных лингвистических ис-
следований: антропоцентрическое направление в языкознании, главным тези-
сом которого является мысль о том, что «за каждым текстом стоит языковая 
личность, владеющая системой языка» [6], совершенно по-новому предста-
вило глубинные уровни науки о языке, открыло широкие перспективы для 
описания различных языков мира и наметило путь к доказательному пред-
ставлению человеческого языка как диалектически развивающегося обще-
ственного явления.  

Редакционная коллегия журнала считает, что научные материалы дан-
ного выпуска включают комплекс современных исследовательских языковед-
ческих проблем, предлагают широкие перспективы исследования языков и 
представляют интегративные методики и методы антропоцентрической линг-
вистики. Публикации адресованы как специалистам-филологам, так и широ-
кому кругу заинтересованных читателей. 
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Краткий обзор статей номера 

Статьи-доклады участников международного круглого стола, посвящен-
ного 85-летию члена-корреспондента РАН, профессора Юрия Николаевича 
Караулова «Языковая личность: результаты и перспективы исследования» 
сгруппированы в два раздела: 

1. Языковая личность 
2. Идиостиль Ф.М. Достоевского 
Первый раздел «Языковая личность» открывает статья д.ф.н. Н.В. Уфим-

цевой и к.ф.н. О.В. Балясниковой (Москва, Российская Федерация) «Наци-
ональное самосознание и ассоциативно-вербальная сеть: об одной гипотезе 
Ю.Н. Караулова», в которой представлены результаты анализа «мест памяти» 
русского языкового сознания, соотнесенных с главными образами националь-
ной культуры. Гипотезой данного исследования явилась высказанная Ю.Н. Ка-
рауловым идея о возможности изучения русской национальной памяти по ма-
териалам ассоциативных словарей. Формулировка данной гипотезы сложилась 
на основе работы французских историков, идеи которых Ю.Н. Караулов при-
менил к материалу Ассоциативного тезауруса русского языка.  

В статье д.ф.н. Е.Ф. Тарасова (Москва, Российская Федерация) «Пе-
редают ли коммуниканты информацию при речевом общении?» поставлена 
задача развенчать утверждение о том, что в человеческом речевом общении 
«передается информация». Вопрос функционирования информации в рече-
вом общении может быть решен с помощью двух подходов: 1) информацион-
ного и 2) системно-деятельностного. Автор статьи утверждает: «Если инфор-
мационный подход адекватен только при объяснении непосредственного спо-
соба передачи информации, то системно-деятельностный подход оказывается 
релевантным для объяснения, опосредованного знаками речевого общения, 
практикуемого при взаимодействии людей».  

В статье д.ф.н. И.А. Бубновой (Москва, Российская Федерация) «Цен-
ности и образ будущего поколения Z: специфика системы» описаны резуль-
таты эксперимента в рамках психолингвистики, задачей которого явилось 
вскрытие особенностей структуры и содержания системы ценностей и «об-
раза будущего поколения Z». Автор подчеркивает актуальность данного ис-
следования и показывает комплекс используемых методов и методик. В ходе 
исследования И.А. Бубнова приходит к выводу о том, что в настоящий мо-
мент происходит деформация связей между элементами структуры и систе-
мой ценностей, ядром которой становится стремление к жизни только инте-
ресами ближайшего окружения и к материальному процветанию. 

В материале д.ф.н. И.В. Шапошниковой (Новосибирск, Российская 
Федерация) «Интегрирующая роль концепции языковой личности в постро-
ении теории языка» проведено исследование методологической значимости 
концепции языковой личности, созданной Ю.Н. Карауловым. Автор статьи 
приходит к выводу о том, что языковая личность как видоспецифичная 
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универсалия индивида может исследоваться междисциплинарно на основе 
новейших фактологических и метологических интегральных подходов раз-
ных наук о человеке. 

В статье д.ф.н. М. Санчес Пуиг (Мадрид, Испания) «РОДИНА-PATRIA 
в системе ассоциативных сетей русского и испанского языков» исследуются 
результаты проведенного анализа национальной специфики ассоциативных 
реакций на слово-стимул РОДИНА/PATRIA в русской и испанской ассоциа-
тивно-вербальной сети. Автором впервые проводится контрастивный анализ 
одного из главных культурных концептов в языковом сознании носителей 
русской и испанской лингвокультур. 

Д.ф.н. Т. Дроздова Диес (Мадрид, Испания) «Национальная языковая 
личность и семиотика текста в переводе» исследует вопрос восприятия и ко-
гнитивно-семантического понимания испанской языковой личностью худо-
жественного текста, написанного русским писателем для русской языковой 
личности-читателя (на примере текста-перевода автором данной статьи но-
веллы Вадима Месяца «Ветер с конфетной фабрики»). При сравнительно-со-
поставительном анализе языкового сознания русскоговорящих и испаногово-
рящих реципиентов Т. Дроздова Диес приходит к выводу о том, что принад-
лежность реципиента к иной культурной и лингвистической семиосфере ока-
зывает влияние на интерпретацию таких компонентов текстуальности вто-
ричного субъекта информации, как ситуативность, интертекстуальность, ин-
формационная насыщенность, а также о том, что прагматическая установка 
текста художественного произведения реализуется в процессе когнитивно-
герменевтической деятельности воспринимающего текст в переводе.  

В статье к.ф.н. О.Н. Колышевой (Москва, Российская Федерация) 
«Война в русском языковом сознании молодых россиян: ассоциативный экс-
перимент» описаны направленный и свободный ассоциативные экспери-
менты на стимул «Великая Отечественная война». В ассоциативном экспери-
менте приняли участие молодые россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Акту-
альность представленного материала заключается в реконструкции и изуче-
нии фрагмента обыденного языкового сознания среднестатистического моло-
дого носителя русской лингвокультуры, связанного с его отношением к Ве-
ликой отечественной войне как значимому событию истории России и рус-
ского народа. Полученные в ходе ассоциативного эксперимента материалы 
являются реконструкцией фрагмента лингвокультурного сознания. 

Заключительная статья этого раздела «Социально-речевой портрет по-
томка русских переселенцев в китайском Трехречье в ХХ в.» написана д.ф.н. 
Е.А. Оглезневой и молодым ученым О.В. Пустоваловым (Томск, Россий-
ская Федерация) и посвящена вопросу изучения языка, функционирующего 
в зарубежье, т.е. вне метрополии. Объектом исследования является языковая 
личность потомка русских переселенцев в Китай в начале ХХ в. Актуальность 
исследования заключается в предпринятом впервые анализе фрагмента рус-
ской языковой действительности в китайском Трехречье, что является 
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вкладом в лингвистическую эмигрантологию. Авторы статьи рассматривают 
речь потомка русских переселенцев в китайское Трехречье на всех уровнях 
языковой системы и приходят к выводу о том, что она обладает высоким уров-
нем сохранности. 

Второй раздел «Идиостиль Ф.М. Достоевского» начинает текст статьи 
д.ф.н. А.Н. Баранова, д.ф.н. Д.О. Добровольского и д.ф.н. Н.А. Фатеевой 
(Москва, Российская Федерация) «Идиостиль Ф.М. Достоевского: направле-
ния изучения», в которой представлены известные подходы к изучению инди-
видуального стиля писателя, так называемые модели идиостиля, в частности 
лексическая, синтаксическая, нарративная и модель интертекстуальных связей. 
Каждая из моделей идиостиля подробно описывается авторами статьи, которые 
приходят к выводу, что рассмотренные подходы дополняют друг друга, а их 
синтез дает возможность представить специфику речевых практик писателя 
как уникальной языковой личности. Материалом данного исследования послу-
жили тексты произведений Ф.М. Достоевского, полученные с использованием 
современных корпусных технологий обработки данных. 

Статья д.ф.н. Н.Л. Чулкиной (Москва, Российская Федерация) «Обы-
денная дребедень» бедных героев Достоевского (материалы к «Словарю 
языка Достоевского: идиоглоссарий») представляет собой лингвокультуроло-
гическое и семиотическое описание лексики, отражающей прозу жизни бед-
ных героев Ф.М. Достоевского. Применяется метод построения текстового 
ассоциативного поля и идиоглосс. Ассоциативные текстовые поля образу-
ются, с одной стороны, на основе концептов повседневности — ДОМ / ЖИ-
ЛИЩЕ; ОДЕЖДА; ЕДА; ДЕНЬГИ и т.д.; с другой стороны — на базе 
идиоглосс БЕДНОСТЬ; СТЫД; СТРАХ; ГОРДОСТЬ и т.д. Фактологическое 
и прагматическое исследования позволяют реконструировать из текстов Ф.М. 
Достоевского концептосферу бедных персонажей, выделить специфические 
идиосмыслы, которые содержатся в исследуемой лексике. Автор полагает, 
что данное описание потенциально может стать частью соответствующих 
статей «Словаря языка Ф.М. Достоевского: Идиоглоссарий». 

В статье к.ф.н. Е.А. Осокиной (Москва, Российская Федерация) «Не-
которые аспекты авторской фразеологии Ф.М. Достоевского» представлено 
описание авторских паремий Ф.М. Достоевского, что характеризует его как 
художника, уникальную творческую языковую личности той эпохи. Специ-
фикой идиостиля писателя при исследовании фразеологических единиц ста-
новится особое свойство языка Ф.М. Достоевского — универсальность и ори-
гинальность, что позволяет данной лексике быть актуальной вне времени 
творчества писателя. Переходя из века в век, фразеологизмы аккумулируют 
языковую, а значит, и народную память.  

В статье к.ф.н. А.В. Варзина (Москва, Российская Федерация) «БОЛЬ: 
слово, образ и концепт в речемыслительном пространстве Ф.М. Достоевского» 
представлен анализ языкового выражения феномена БОЛЬ в текстах Ф.М. До-
стоевского. Материалом исследования послужили тексты художественных 
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произведений, публицистика и письма великого русского писателя. Новизна 
заключается в изучения данного концепта культуры в опоре на лингвистиче-
ские методы анализа феномена БОЛЬ при сохранении междисциплинарной 
направленности исследования в целом. В результате представлена общая 
структура фрейма БОЛЬ, обозначаются контекстуальные комбинации значе-
ний лексемы боль в текстах Достоевского, анализируемый феномен-концепт 
предложен в многомерном освещении. Автор статьи проходит к выводу о том, 
что БОЛЬ представляет собой сложный феномен лингвокультуры, является 
важным концептом в дискурсе Ф.М. Достоевского. 

Второй раздел завершается статьей к.ф.н. Е.В. Шараповой (Москва, 
Российская Федерация) «Интенсификаторы в идиостиле Ф.М. Достоев-
ского: нестандартная сочетаемость и ее семантические эффекты», посвящен-
ной анализу использования интенсификаторов с опорными (главными) лексе-
мами в языке Ф.М. Достоевского. На материале некоторых интенсификато-
ров (очень, горячий и горячо, изо всех сил и др.) описаны основные типы не-
стандартной сочетаемости и ее семантический эффект. Методом сплошной 
выборки из полного корпуса текстов Ф.М. Достоевского были выделены сло-
восочетания, которые послужили языковым материалом исследования. Автор 
показывает, как в нестандартных сочетаниях с интенсификаторами происхо-
дит семантический сдвиг: профилирование периферийных семантических 
признаков опорных слов или «навязывание» опорному слову противореча-
щих его значению семантических компонентов. В нестандартных словосоче-
таниях происходит своеобразная авторская переинтерпретация ситуации. Та-
ким образом, нестандартные словосочетания с интенсификаторами обога-
щают идиолект, идиостиль Ф.М. Достоевского и авторскую концептуализа-
цию мира в его художественных произведениях. 

Две ключевые работы этого тематического выпуска — Е.Ф. Тарасова 
(Москва, Российская Федерация) «Передают ли коммуниканты информа-
цию при речевом общении?» и Н.Л. Чулкиной (Москва, Российская Феде-
рация) «Обыденная дребедень» бедных героев Достоевского (материалы 
«Словарю языка Достоевского: идиоглоссарий») — редакционная коллегия 
представляет на двух языках с целью популяризации научного наследия вы-
дающегося ученого, профессора Юрия Николаевича Караулова. 
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