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Современное изучение текста позволяет обозна-
чить новый комплексный подход к рассмотрению 
субъекта, его порождающего, т. е. автора. Изучением 
особенностей создателя текста занимается новая на-
ука о языковой личности (далее ЯЛ) лингвоперсоно-
логия [1], обозначенная в трудах Г. И. Богина [2; 3], 
Ю. Н. Караулова [4], В. И. Карасика [5], Е. В. Иван-
цовой [6] и т. д. Наше исследование [7] проводится 
на стыке персоноцентрического, лингвоцентрическо-
го и текстоцентрического подходов.

Многоэтапная и комплексная работа с текстом на-
правлена на интерпретационную [8] деятельность ЯЛ 
в процессе лингвистического эксперимента, которая 
освещена в исследованиях [9–11]. Методика его про-
ведения и способы получения вторичных текстов (да-
лее ВТ) были подробно описаны ранее [7, с. 64–67].

Работа с ВТ и метатекстами, т. е. ВТ о ВТ [12, 
с. 138], обусловлена интересом к проявлению обыден-
ного языкового сознания [13], которое связано с иссле-
дованием проявленности метаязыкового сознания [14; 
15] (далее МЯС) непрофессиональной ЯЛ в тексте. 
МЯС актуализируется и вербализируется при помощи 
метаязыка, который характеризует и интерпретирует 
любой текст [16].

В процессе исследования были созданы и апроби-
рованы классификации текстоориентированных, пер-
соноориентированных метапоказателей, являющихся 

формальными выражениями метатекста, лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов [17], указыва-
ющих на объективные и субъективные стороны текста 
[7, с. 71–75], связанные с тенденциями к персонали-
зации и деперсонализации [7, с. 5–6], лингвоперсоно-
логического анализа текста [19, с. 202], введена новая 
терминология [19, с. 140]. На их основании во ВТ были 
выявлены степени проявленности МЯС: безэксплика-
тивная, сравнительная, оценочная, логическая, лите-
ратурно-лингвистическая [7, с. 69–71], которые тесно 
связаны с тенденциями к персонализации и деперсона-
лизации, отвечающими за проявленность личностного 
начала и за нивелирование свойств ЯЛ [20, с. 111].

Важным аспектом проведенного исследования стало 
выявление четырех типов ЯЛ на основании тенденций 
к персонализации и деперсонализации и текстопоро-
ждении и текстовосприятии: персонализированная при 
тексто порождении – персонализирующая при текстовос-
приятии (13 %); деперсонализированная при текстопо-
рождении – персонализирующая при текстовосприятии 
(17 %); персонализированная при текстопорождении – 
деперсонализирующая при текстовосприятии (23 %); 
деперсонализированная при текстопорождении – де-
персонализирующая при текстовосприятии (47 %). 
Про центные данные указывают на количество ЯЛ, от-
носящихся к данному типу [7, с. 208–248], в ходе прове-
денного двухэтапного лингвистического эксперимента, 
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суть которого заключалась в создании ВТ на основании 
исходного первичного текста на основании сформули-
рованного вопроса. Затем, на втором этапе, данные ВТ 
стали исходными текстами для создания нового ВТ, т. е. 
метатекста, актуализирующего деятельность метаязы-
кового сознания рядового носителя языка.

Целью настоящей работы в плане лингвоперсо-
нологического портретирования является создание 
классификации типов ЯЛ на основании действия кри-
териев, отличных от предложенных, а именно степе-
ней проявленности МЯС при текстопорождении и при 
текстовосприятии: безэкспликативная при текстопо-
рождении – безэкспликативная при текстовосприятии; 
безэкспликативная при текстопорождении – сравни-
тельная при текстовосприятии; безэкспликативная 
при текстопорождении – оценочная при текстовос-
приятии; безэкспликативная при текстопорождении – 
логическая при текстовосприятии; безэкспликативная 
при текстопорождении – литературно-лингвистиче-
ская при текстовосприятии и т. д.

Так, данная классификация насчитывает 25 пози-
ций. Однако материал, полученный при проведении 
эксперимента, не позволяет проиллюстрировать все 
типы без исключения. Типы ЯЛ были разделены в за-
висимости от распределения степеней проявленности 
МЯС при текстовосприятии на 2 группы. В 1 группе, 
в 54,9 % случаев, тип ЯЛ был определен однозначно 
(например, сравнительная). Во 2 группе (45,1 %) была 
установлена вариативность проявленности МЯС ЯЛ 
(например, оценочная и логическая). В данной статье 
будут рассмотрены примеры текстов типов ЯЛ, отно-
сящихся к 1 группе.

Итак, рассмотренные тексты 1 группы ЯЛ указыва-
ют на продуктивность следующих типов: сравнитель-
ная при текстопорождении – безэкспликативная при 
текстовосприятии (25,8 %), сравнительная при тексто-
порождении – сравнительная при текстовосприятии 
(30,65 %); сравнительная при текстопорождении – оце-
ночная при текстовосприятии (3,23 %); сравнительная 
при текстопорождении – литературно-лингвистиче-
ская при текстовосприятии (4,84 %); логическая при 
текстопорождении – безэкспликативная при тексто-
восприятии (4,84 %); логическая при текстопорожде-
нии – сравнительная при текстовосприятии (6,45 %); 
логическая при текстопорождении – логическая при 
текстовосприятии (1,61 %); литературно-лингвисти-
ческая при текстопорождении – безэкспликативная 
при текстовосприятии (3,22 %); литературно-лингви-
стическая при текстопорождении – сравнительная при 
текстовосприятии (4,84 %); оценочная при текстопо-
рождении – безэкспликативная при текстовосприятии 
(3,23 %); безэкспликативная при текстопорождении – 
безэкспликативная при текстовосприятии (11,29 %).

Приведем в качестве примера анализ ВТ двух типов 
ЯЛ: безэкспликативная при текстопорождении – без-
экспликативная при текстовосприятии и литератур-
но-лингвистическая при текстопорождении – сравни-
тельная при текстовосприятии.

Рассмотрим развернутый ВТ ЯЛ-3 (условно обозна-
чены авторы текстов), относящийся к безэкспликатив-

ной степени МЯС при текстопорождении, содержа-
щий фрагмент исходного текста.

Да и сам я – не сфинкс ли себе? В своем рассказе 
И. С. Тургенев уподобляет сфинксу Россию. Египет-
ский сфинкс является загадкой: «Что хотят ска-
зать эти крупные, выпяченные губы, эти неподвиж-
но-расширенные, вздернутые ноздри – и эти глаза… 
А что-то хотят сказать они!», но лишь Эдип смо-
жет разгадать загадку египетского сфинкса. Также 
и Россия является загадкой (ЯЛ-3).

50 % этого ВТ составляет цитата из исходного тек-
ста, оформленная верно, взятая в кавычки. Остальная 
часть текстового высказывания – лексический по-
втор: повтор однокоренных слов или использование 
словоформ одного и того же слова, например: сфинк-
су – сфинкс – сфинкса, Россию – Россия, загадкой – 
загадку – загадкой, египетский сфинкс – египетско-
го сфинкса. Из повторов следует, что текст создан 
под влиянием лингвистических факторов, а именно 
использования частотности лексем в речи. Также 
ЯЛ-3 определяет жанр анализируемого текста: в сво-
ем рассказе И. С. Тургенев. Эти приемы направлены 
на описание не личности пишущего, а образа России. 
Таким образом, ЯЛ косвенно, завуалировано отвечает 
на поставленный вопрос с позиции не своей личности, 
а страны, где проживает на данный момент.

Персоноориентированность текста представле-
на слабо: ЯЛ-3 ставит себя в позицию НАД текстом, 
придавая объективность высказыванию. Третье и по-
следнее предложения текста составлены по одной мо-
дели: сфинкс является загадкой и Россия является за-
гадкой – синтаксический параллелизм, указывающий 
на экспликацию образных средств во ВТ. Так ЯЛ вы-
ражает одну идею на протяжении всего текста.

Участник эксперимента не поясняет цитату, не рас-
крывает ее смысл и не углубляется в анализ исходно-
го текста, а лишь композиционно употребляет ее для 
своего комментария. Это говорит об актуализации 
экстралингвистических факторов текстообразования, 
а именно интонации и лингвистических факторов, на-
пример, стиле и использовании цитаты.

Рассмотрим метатексты ЯЛ-3 при текстовосприятии.
1.  Я тоже думаю, что это ЯЛ-4. Так как тут при-

сутствуют такие слова: я думаю, я повторюсь. Она 
часто употребляет в своей речи.

2.  А мне тоже почему-то показалось, что это 
ЯЛ-11, потому что здесь есть рассуждение, и по-
следние строчки: О, мой Эдип! Приди ко мне!

3.  Это ЯЛ-6. Не знаю.
4.  Мне кажется, это ЯЛ-10. Может быть, чет-

кость, лаконичность и связность текста.
5.  Ну, наверное, опять ЯЛ-8, потому что этот 

текст представляет собой сплошное цитирование, 
т. е. или не было мыслей или желания рассуждать.

6.  Мне кажется, это ЯЛ-5. Здесь присутствуют 
такие фразы: окруженном прекрасными березами, 
где поют птицы и растут прекрасные цветы. Она 
очень нежная.
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7.  Мне кажется, что это ЯЛ-9, правда я, конечно, 
могу ошибаться, здесь рассуждение, философские 
мысли. Вопросительные предложения, например: 
не так ли? А я? Также здесь есть эмоции, эмоцио-
нальные: Многие видят мои переживания по глазам, 
но я молчу…

Данные метатексты ЯЛ-3 представляются кратки-
ми, лаконичными, с некоторыми элементами объясне-
ния, примерами, цитатами из анализируемых текстов 
одногруппников.

В работах испытуемого присутствует малое количе-
ство текстоориентированных метапоказателей, однако 
для подтверждения своей точки зрения он использует 
выражения, отвечающие за устройство и последова-
тельность текста: Так как тут, потому что здесь, по-
тому что текст. Выражение-ссылка на уже сказан-
ное, на мнение других: Я тоже думаю, А мне тоже 
почему-то показалось. Данные фрагменты указывают 
на восприятие мнения других участников экспери-
мента, автор способен зафиксировать точку зрения 
предыдущего отвечающего и сослаться на его мнение. 
ЯЛ-3 в своих комментариях дает свернутый ответ, од-
нако выражения, указывающие на приведение приме-
ра, эксплицированы: тут присутствуют такие сло-
ва, последние строчки, например, присутствуют 
такие фразы. В работах широко представлены пер-
соноориентированные метапоказатели. Большинство 
метатекстов начинаются с выражений собственной 
позиции: я тоже думаю, а мне тоже почему-то по-
казалось, я считаю, мне кажется. Автор этих вы-
сказываний не всегда уверен в своей позиции, на это 
указывают выражения сомнения, колебания: мне ка-
жется, может быть, ну, наверное, конечно. Выраже-
ния, отвечающие за отношение к способу изложения 
мысли, представлены единичным примером: то есть. 
Присутствуют элементы оценочности: сплошное ци-
тирование, Она очень нежная. ЯЛ-3 оценивает как 
текст, так и ЯЛ автора.

Лингвистические факторы оказали влияние на со-
здание метатекстов. Например, частотность использо-
вания в речи: Она часто употребляет в своей речи, 
Также здесь есть эмоции. ЯЛ-3 указывает на тип 
изложения: здесь есть рассуждение, или не было 
мыслей или желания рассуждать, здесь рассужде-
ние. Автор текстов отмечает организацию языковых 
средств: представляет собой сплошное цитирова-
ние, вопросительные предложения, четкость, лако-
ничность и связность текста; экспрессивность: по-
следние строчки: О, мой Эдип! Приди ко мне!, Также 
здесь есть эмоции, эмоциональные.

Экстралингвистические факторы также оказали 
влияние на создание метатекстов. Черты характера 
обозначены так: Она очень нежная, не было мыслей 
или желания рассуждать. Описание эксплицировано: 
Она очень нежная. Гендерная принадлежность тек-
ста проявляется, когда ЯЛ-3 использует местоимения 
и прилагательные ж. р.: Она часто употребляет, Она 
очень нежная.

Таким образом, анализ полученных данных пока-
зывает, что тексты 1–6 относятся к безэкспликативной 
степени проявленности МЯС, 1, 2, 4, 5, 6 – ВТ с эле-
ментами объяснения, 3 – без элементов объяснения. 
7 текст иллюстрирует сравнительную степень прояв-
ленности на основании общения. Так, большая часть 
текстов при текстовосприятии – это ВТ безэксплика-
тивной степени.

Соответственно, при работе с текстами ЯЛ-3 проя-
вила себя с лингвистической точки зрения слабо. ВТ 
на обоих этапах эксперимента относятся к безэкспли-
кативной степени проявленности МЯС.

Обратимся к анализу лингвоперсонологического 
типа ЯЛ-10: литературно-лингвистическая при тексто-
порождении – сравнительная при текстовосприятии 
степень проявленности МЯС.

Да и сам я – не сфинкс ли себе? Я думаю, в данный 
момент каждый задал себе этот вопрос и задумал-
ся, сфинкс означает загадку, а в каждом человеке 
есть тайна, загадка. И не всегда он сам знает о ней, 
а если и знает, то не может разгадать. Хорошо, 
если встречаются такие люди, как Эдип, способные 
разгадать загадку и понять безмолвную речь чело-
века. Чаще всего эти люди становятся нам близ-
ки. Но многие люди не хотят видеть безмолвную 
речь других, поэтому они остаются равнодушными 
к окружающим. И это не есть хорошо. Наверное, 
каждому человеку нужно быть Эдипом и пытаться 
разгадать загадки людей, смысл их поступков, пы-
таться узнать их взгляды на жизнь. Но ни в коем 
случае не оставаться равнодушными. А загадка? 
Загадка есть у каждого, и кто-то хочет, чтобы ее 
разгадали, а кто-то и не подозревает о ней. Мир, 
в котором мы живем, одна сплошная загадка, а люди, 
живущие в нем, сфинксы. Вот только остается во-
прос, а у каждого есть свой Эдип или нет? И какие 
качества нужны человеку, чтобы быть Эдипом? 
Но это уже совсем другая история… (ЯЛ-10)

Данный ВТ ЯЛ-10 представляет собой развернутое 
рассуждение на заданную тему. Автор придерживает-
ся шаблона написания сочинения-рассуждения, вы-
сказывая свою точку зрения, каким должен быть че-
ловек, делает соответствующий вывод, но оставляет 
финал открытым.

Персоноориентированность текста проявляется 
слабо при помощи персоноориентированных метапо-
казателей, представленных выражением собственной 
позиции: я думаю. Личные местоимения встречаются 
в тексте дважды: я думаю; Мир, в котором мы живем. 
Автор отдаляется от высказывания от 1 л., выступая 
в позиции НАД текстом посредством следующих вы-
ражений: каждый задал; в каждом человеке есть; 
не всегда он сам знает о ней; каждому человеку нуж-
но быть. ЯЛ-10 использует безличные предложения: 
каждому человеку нужно быть Эдипом и пытаться 
разгадать; не оставаться равнодушными. Вопрос, 
ставший началом высказывания собственной точки 
зрения, никак не отразился на способе выражения ав-
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тора в тексте – ВТ представляет собой объективный 
ответ и безличное рассуждение.

Персоноориентированные метапоказатели пред-
ставлены выражениями собственной позиции: я ду-
маю. В момент рассуждения ЯЛ-10 подвергает свои 
мысли сомнению, поэтому в тексте есть выражение, 
иллюстрирующее неуверенность: Наверное, каждо-
му человеку. Испытуемый избрал позицию НАД тек-
стом, это позволяет ему смотреть на происходящие 
события со стороны и давать оценку: Хорошо, если 
встречаются; И это не есть хорошо. Выражение, 
отвечающее за отношение к способу изложения мыс-
ли, представлено сравнением: такие люди, как Эдип. 
Скрытым сравнением может предстать следующий 
фрагмент, в котором нет персоноориентированных 
метапоказателей: Мир… одна сплошная загадка, 
а люди… сфинксы.

ЯЛ-10 использует малое количество текстоориен-
тированных показателей, однако выражения, отвечаю-
щие за устройство и последовательность текста, здесь 
прослеживаются: а если и знает, то не может; хо-
чет, чтобы ее разгадали; качества нужны человеку, 
чтобы быть Эдипом; поэтому они остаются.

Лингвистические факторы представлены в анали-
зируемом тексте частотностью использования лексем, 
т. к. ЯЛ-10 активно использует однокоренные слова, 
лексические повторы, формы одного и того же слова, 
например: каждый – каждому – каждого, загадку – 
загадка – загадки, загадка, вопрос, знает, разгадать, 
разгадать – разгадали, безмолвную речь, Эдипом – 
Эдип, остаются равнодушными – оставаться равно-
душными, жизнь – живем – живущие, хотят – хочет, 
остаются – оставаться – остается, сфинкс – сфинк-
сы, пытаться, кто-то. Местоимения являются ча-
стотными в тексте: задал себе, этот вопрос, каждый 
задал, в каждом человеке, он сам знает о ней, такие 
люди, эти люди, нам близки, каждому человеку, они 
остаются, смысл их поступков, их взгляды, ни в коем 
случае, кто-то хочет, ее разгадали, подозревает 
о ней, мы живем, живущие в нем, свой Эдип, какие 
качества. Это вновь ставит автора в позицию НАД 
текстом, который может рассуждать о происходящем 
и делать выводы. Тип анализируемого материала – 
рассуждение, построенное по принципу развернутого 
ответа на поставленный вопрос без членения на аб-
зацы, относит текст к литературно-лингвистической 
степени. Текст начинается фразой, характерной для 
завязки: Я думаю, в данный момент каждый за-
дал себе этот вопрос и задумался. Автор дает ответ 
на поставленный вопрос в конце работы и рассуждает 
общо, говоря о людях в целом, без деталей: Наверное, 
каждому человеку нужно быть Эдипом и пытаться 
разгадать загадки людей…. Авторская позиция НАД 
текстом позволяет ЯЛ давать советы (ни в коем случае 
не оставаться равнодушными), оценивать (И это 
не есть хорошо). В конце ВТ автор отвечает на вопрос 
не относительно своей собственной персоны, а мира 
в целом: Мир, в котором мы живем, одна сплошная 
загадка, а люди, живущие в нем, сфинксы. Таким об-
разом, вопрос-стимул для написания текста, прозву-

чавший в начале, перекликается с развязкой, где дает-
ся ответ. Финал ВТ остается открытым (Но это уже 
совсем другая история), автор дает понять, что он от-
ветил на поставленный вопрос, логически завершил 
свое рассуждение и уже готов перейти к следующей 
теме разговора. Стиль текста – книжный (безмолвную 
речь; остаются равнодушными; люди, как Эдип, спо-
собные разгадать загадку и понять) с элементами 
разговорного (А загадка? Загадка есть; Вот только 
остается; а кто-то и не подозревает). ЯЛ использует 
выразительные средства, которые помогают передать 
ее отстраненность и изложение объективной точки 
зрения, перемежающейся с элементами оценочности. 
Например, сравнительный оборот (люди, как Эдип), 
оксюморон (безмолвная речь), риторический вопрос 
(а у каждого есть свой Эдип или нет? какие качества 
нужны человеку, чтобы быть Эдипом?), синтаксиче-
ский параллелизм (Мир, в котором мы живем, одна 
сплошная загадка, а люди, живущие в нем, сфинксы). 
Организация языковых средств отвечает за особенно-
сти построения текста, которые в данном материале 
представлены при помощи вопросно-ответной фор-
мы (А загадка? Загадка есть...). Автор ставит вопрос 
и сам на него отвечает.

Экстралингвистические факторы текстообразова-
ния представлены при помощи указания на черты ха-
рактера окружающих людей: многие люди не хотят 
видеть безмолвную речь, они остаются равнодушны-
ми, загадка есть у каждого и т. д.

Таким образом, при текстопорождении в тексте ЯЛ 
актуализирована литературно-лингвистическая сте-
пень проявленности МЯС.

Обратимся к рассмотрению метатекстов ЯЛ-10 при 
текстовосприятии.

1.  Я точно знаю, что это ЯЛ-1, я по первому пред-
ложению подумала сразу, что это ЯЛ-1: «Да, я себе 
сфинкс». И смайлик, это ЯЛ-1.

2.  Я тоже считаю, что это ЯЛ-8, потому что, 
правда, она такой открытый человек. Она все гово-
рит, всегда что думает, говорит. И как бы мне ка-
жется, точно она.

3.  Я тоже считаю, что это ЯЛ-3. Ну, тут ис-
пользованы такие слова «морфологические особен-
ности», мне кажется, такие слова обычно ЯЛ-3 лю-
бит использовать. Что-то такое более научное. Ну, 
и описание: голубые глаза, брови…искусство, спорт – 
это все указывает на ЯЛ-3.

4.  Я тоже считаю, что это ЯЛ-4. Ну, у нее просто 
предложения такие: «Я сама иной раз не знаю, что 
мне нужно. Может, я умею хорошо петь, но для меня 
это загадка…» Вопросительные, восклицательные.

5.  Я думала между ЯЛ-6 и ЯЛ-9. Так как ЯЛ-9 ска-
зал, что он не силен в истории, то пусть будет ЯЛ-6. 
Она древнюю Русь знает, я помню, она что-то гово-
рила. Для ЯЛ-9 другой, более подходящий текст есть.

6.  Я тоже думаю, что это ЯЛ-7, понятно, что 
улыбка. Очень любит улыбаться. И она радостный 
такой человек.

7.  Я тоже думаю, что это ЯЛ-9, потому что 
он больше всех интересуется политикой, и я помню, 
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что он на английском нам что-то рассказывал про 
то, что там Путин что-то там сделал, на Украине 
ситуацию обсуждал. Ну, это ЯЛ-9.

8.  Я думаю, что это ЯЛ-5. Просто текст харак-
терен ей, как уже все сказали. Вопрос-ответ.

ВТ 1–7 относятся к сравнительной степени прояв-
ленности МЯС, а 8 – к безэкспликативной. Рассмо-
трим их особенности.

В данных работах персональность ЯЛ выступает 
на первый план: все комментарии написаны от 1 л. Пер-
соноориентированные метапоказатели представлены 
во ВТ выражениями собственной позиции: я точно 
знаю, я тоже считаю, я тоже думаю, я помню, я ду-
маю, я думала. Этот признак отличает тексты, полу-
ченные при текстовосприятии от ВТ при текстопоро-
ждении. Большинство текстов ЯЛ-10 на втором этапе 
эксперимента содержат правильный ответ на вопрос, 
кто является автором представленного текста, однако 
в ее работах присутствуют выражения, иллюстриру-
ющие как уверенность, так и сомнения, например: 
точно знаю, подумала сразу, мне кажется, точно, 
понятно, правда. Выражение оценки: что-то такое 
более научное.

Текстоориентированные метапоказатели актуа-
лизированы при помощи выражений, отвечающих 
за устройство и последовательность текста: потому 
что… она такой открытый; потому что он больше 
всех интересуется. Испытуемый внимательно слуша-
ет высказывания своих одногруппников, поэтому мо-
жет свой комментарий логически встроить в обсужде-
ние, используя выражения-ссылку на уже сказанное: 
я тоже думаю, как уже все сказали. Для подтвержде-
ния своей точки зрения автор использует аргументы 
из текстов, актуализируя выражения, указывающие 
на приведение примера: я по первому предложению 
подумала, тут использованы такие слова «морфоло-
гические особенности», у нее просто предложения 
такие… вопросительные, восклицательные.

На создание данных ВТ оказали влияние лингви-
стические факторы текстообразования. Частотность 
использования в речи может быть представлена лек-
сическими повторами, однокоренными словами, фор-
мами одного и того же слова: подумала – думаю – ду-
мает, считаю, предложению – предложения, такие 
слова, я помню, улыбка – улыбаться, текст, исполь-
зовать – использованы, такой человек, говорит, ка-
жется, что-то, там, просто, такие – такое – та-
кая – такой. Данные комментарии характеризуются 
включением разговорного стиля (разговорные элемен-
ты, частицы, суффиксы уменьшительно-ласкательного 
значения и т. д.), например: я по первому предложению 
подумала сразу; смайлик; Она все говорит, всегда 
что думает, говорит; И как бы; ну. Участник экс-
перимента при анализе текстов указывает на способ 
их построения, т. е. отмечает организацию языковых 
средств, например: по первому предложению; такое 

более научное; Ну, и описание; предложения такие; 
текст характерен ей; вопрос – ответ. Автор обра-
щает внимание на способ построения текста, может 
оценить устройство предложений. ЯЛ-10 использует 
лингвистические термины, например: предложение, 
текст, описание, вопросительные, восклицательные 
предложения, которые создают впечатление более 
глубокого анализа текста. Экспрессивность проявля-
ется в использовании разговорных слов и выражений, 
частиц, уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Экстралингвистические факторы также оказали 
влияние на создание метатекстов. При анализе ВТ ав-
тором были выявлены следующие особенности черт 
характера тех ЯЛ, которым принадлежит текст: она 
такой открытый человек. Она все говорит, всегда 
что думает, говорит; Очень любит улыбаться. И она 
радостный такой человек; он больше всех интересу-
ется политикой. Данные примеры могут служить ил-
люстрацией выражения манеры общения и описания: 
радостный такой человек; открытый человек; более 
научное. Умение соотнести увиденное и услышанное 
в настоящий момент с событиями, произошедшими 
достаточно давно, может быть актуализировано при 
помощи апелляции к реальным событиям, например: 
Она древнюю Русь знает, я помню, она что-то гово-
рила; он на английском нам что-то рассказывал про 
то, что там Путин…

Следовательно, данные метатексты ЯЛ-10 отно-
сятся к сравнительной и безэкспликативной степе-
ням проявленности МЯС при текстовосприятии. Они 
содержат различные метапоказатели, на их создание 
оказали влияние лингвистические и экстралингвисти-
ческие факторы текстообразования, но краткая форма 
изложения свидетельствует о принадлежности к обо-
значенным степеням.

Таким образом, выявленные особенности построе-
ния ВТ при текстопорождении и при текстовосприя-
тии ЯЛ указывают на лингвоперсонологический тип: 
литературно-лингвистический при текстопорожде-
нии – сравнительный при текстовосприятии.

В данной статье нами была предпринята попытка 
построения классификации лингвоперсонологиче-
ских типов на основании ранее не рассматриваемых 
критериев: степеней проявленности МЯС и порожде-
нии и восприятии текста, рассмотрены два типа ЯЛ 
(безэкспликативный при текстопорождении – без-
экспликативный при текстовосприятии, литератур-
но-лингвистический при текстопорождении – срав-
нительный при текстовосприятии). В дальнейшем 
планируется проанализировать тексты других типов 
ЯЛ, изучить их лингвистические особенности и прин-
ципы построения, а также обратиться ко 2-й группе 
лингвоперсонологических типов, в которой была 
установлена вариативность проявленности МЯС при 
текстовосприятии.
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Abstract: The analysis of the secondary texts obtained as a result of a linguistic experiment 
has allowed the author to create a degree classification for the emergence of metalinguistic 
consciousness and to compare them to personalization and depersonalization tendencies. 
The classification, as well as various metaindicators, linguistic and extralinguistic factors 
make it possible to create a linguistic persona typology based on personalization and 
depersonalization tendencies, text generation and text perceiving. The article features 
a new classification of linguistic persona on the basis of two criteria: degrees of the 
emergence of metalinguistic consciousness and text generation and perception. The 
analysis conducted has revealed that types of the linguistic persona are divided into two 
groups depending on the unique or variable type of the linguistic persona established 
in the process of text perceprion. This article represents results of the analysis of texts 
belonging to various types of unambiguous linguistic persona.
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