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Сегодня является актуальным изучение изменений, которые произошли в языковой лич-
ности школьников под влиянием факторов, обусловленных цифровизацией общества. Эти 
изменения фиксируются учёными разных научных областей, однако результаты их исследо-
ваний недостаточно учитываются в методике обучения русскому языку. Данная статья посвя-
щена выявлению факторов, влияющих на трансформацию языковой личности школьника, и 
описанию сущности происходящих в языковой личности изменений. Анализ, обобщение на-
учной литературы по проблематике исследования позволили констатировать существенное 
влияние электронного дискурса и электронного гипертекста на языковую личность современ-
ного школьника. Автор делает вывод, что чрезмерная вовлечённость обучающихся в вирту-
альную коммуникацию, а также неподготовленность к работе с электронным гипертекстом, с 
одной стороны, приводит к трудностям в невиртуальном общении, а с другой – к формирова-
нию клипового мышления. Выявлены изменения, которые затронули вербально-семантиче-
ский, тезаурусный и прагматический уровни языковой личности. Установлено, что произошло 
усвоение школьниками лексических, словообразовательных, грамматических средств, цен-
ностей, моделей поведения электронного дискурса. К базовым потребностям современной 
языковой личности относят одобрение и признание сетевым сообществом, общение в вир-
туальном пространстве. Ценности личности, сформировавшиеся под влиянием электрон-
ного дискурса и электронного гипертекста: демократичность, свобода самовыражения, ано-
нимность, неограниченный доступ к информации, третичная социализация, инкультурация, 
саморепрезентация. Модели поведения, усвоенные современным школьником в условиях 
цифровизации общества, демонстрируют высокую степень эмоциональности, полярность 
поведения, фамильярность и вседозволенность. Автор предполагает, что учёт выводов, по-
лученных в результате исследования, в практике обучения школьников русскому языку по-
зволит уточнить цели воспитания, а также формирования у учеников способностей к работе 
с информацией, к коммуникативной деятельности в различных сферах и ситуациях общения.

Ключевые слова: языковая личность, сетевая языковая личность, виртуальная языко-
вая личность, электронный дискурс, электронный гипертекст, школьник, обучение русскому 
языку
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Введение. Современная лингвистиче-
ская наука может быть определена как ан-
тропологическая лингвистика [1], в центре 
внимания которой не только система языка 
как таковая, но и языковая личность – но-
ситель языка. Предпосылки изучения язы-
ковой личности созданы исследованиями 
лингвистов XIX–XX вв.

Исследования феномена языковой лич-
ности В. В. Виноградовым [2], Г. И. Богиным 
[3], С. Г. Воркачёвым [4], Ю. Н. Карауловым 
[5], В. П. Нерознаком [6] и другими позволи-
ли описать сущность, структуру, особенно-
сти индивидуальной и коллективной языко-
вой личности.

К изучению понятия «языковая лич-
ность» обратилась и лингводидактика. В 
методике преподавания русского языка 
различные аспекты формирования школь-
ника как языковой личности разрабатыва-
лись такими учёными, как Н. А. Ипполито-
ва [7], Т. М. Пахнова [8], Е. А. Рябухина [9], 
О. А. Скрябина [10], Л. В. Черепанова [11] и 
др. Последние десятилетия ознаменованы 
интересом учёных-лингводидактов к спец-
ифике развития языковой личности обуча- 
ющегося не только как человека, способно-
го к пониманию и созданию речевых произ-
ведений, но и как носителя определённой 
культуры (О. Н. Левушкина [12], Н. Л. Миша-
тина [13], Л. А. Ходякова [14] и др.).

Анализ развития научной мысли в обла-
сти изучения языковой личности позволяет 
сделать вывод, что личность формируется в 
социуме, определённой культуре, усваивает 
опыт предшествующих поколений, систему 
ценностей и моделей поведения, принятых 
в обществе. Поэтому изменения, происхо-
дящие в социуме, национальной картине 
мира, закономерно влияют на становление 
языковой личности, в том числе обучающих-
ся школ.

Изменения, происходящие в русской 
национальной картине мира, фиксирова-
лись такими исследователями, как С. Н. Ви-
ноградов, А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, 
Т. Б. Радбиль, Л. В. Рацибурская, М. В. Сан-
дакова, А. Д. Шмелёв [15; 16] и др. Лингви-
стами затрагивались также вопросы транс-
формации языковой личности современного 
человека под влиянием различных факто-
ров (В. И. Карасик [17], М. С. Милованова, 
Р. Р. Шамсутдинова [18] и др.).

Однако недостаточно изученными явля-
ются изменения, происходящие в языковой 

личности школьника в условиях цифрови-
зации общества. Учёт данных изменений 
в школьной практике обучения русскому 
языку представляется нам чрезвычайно 
важным, поскольку попытка игнорировать 
объективные изменения языковой личности 
обучающихся может значительно снизить 
эффективность образовательного процес-
са. В связи с этим актуальной является про-
блема выявления изменений языковой лич-
ности современных школьников в условиях 
цифровизации общества.

Цель нашего исследования – выявить 
факторы изменений языковой личности 
школьников в условиях цифровизации об-
щества и описать их сущность.

Задачи исследования:
1. Определить, под влиянием каких 

факторов происходят изменения языковой 
личности современного школьника в усло-
виях цифровизации общества.

2. Выявить, в чём состоят изменения 
языковой личности современного школьни-
ка, какие уровни языковой личности затро-
нуты данными изменениями.

Полагаем, что результаты данного ис-
следования могут быть использованы для 
совершенствования процесса формирова-
ния языковой личности школьников, в том 
числе в обучении русскому языку.

Обзор литературы. Введение в науч-
ный оборот термина «языковая личность» 
связывается с работами В. В. Виноградо-
ва, который упоминал о существовании 
коллективной и индивидуальной языковой 
личности [2]. По В. В. Виноградову, индиви-
дуальная языковая личность, включённая 
во «множество языковых кругов» и вклю-
чающая их в себя, «сочетает их в особую 
структуру», в чём выражается творческое 
раскрытие личности [Там же, с. 62].

Концепция языковой личности и её 
структурная модель впоследствии была 
разработана Г. И. Богиным, который ука-
зывал на то, что его диссертация «кроме 
В. В. Виноградова… не имеет прямых пред-
шественников, которые широко разрабаты-
вали бы концепцию языковой личности, хотя 
эта концепция буквально “подсказывается” 
множеством авторов, писавших на другие 
языковедческие темы» [3].

Языковая личность определяется 
Г. И. Богиным как «человек, рассматрива-
емый с точки зрения его готовности произ-
водить речевые поступки, создавать и при-
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нимать произведения речи» [3]. В структуре 
языковой личности учёный выделил уровни:

– правильности (владение элементар-
ными правилами языка);

– интериоризации (владение нормаль-
ной для носителя языка скоростью речи);

– насыщенности (достаточность сло-
варного запаса и грамматического строя 
речи, владение средствами языковой выра-
зительности);

– адекватного выбора (способность 
строить речь в соответствии со стилистиче-
скими нормами языка);

– адекватного синтеза («достижения и 
недостатки в производстве или в синтетиче-
ском восприятии целого текста») [Там же].

Большой вклад в дальнейшее изучение 
языковой личности внёс Ю. Н. Караулов [5]. 
Он определил данный феномен как «сово-
купность способностей и характеристик че-
ловека, обусловливающих создание и вос-
приятие им речевых произведений (текстов), 
которые различаются: а) степенью структур-
но-языковой сложности; б) глубиной и точно-
стью отражения действительности; в) опре-
делённой целевой направленностью» [19, 
с. 3]. В структуре языковой личности учёный 
выделил следующие уровни:

– вербально-семантический (владение 
естественным языком);

– тезаурусный (идеи и концепты);
– прагматический (потребности в раз-

личных сферах общения, коммуникативных 
ролях, образы прецедентных текстов).

Научная теория, разработанная Ю. Н. Ка- 
рауловым, развивалась в дальнейшем его 
последователями, что дало толчок созда-
нию научной школы «Русская языковая 
личность» Института русского языка им. 
В. В. Виноградова Российской академии 
наук. Идеи Ю. Н. Караулова легли в осно-
ву многочисленных исследований в русле 
психолингвистики, гендерной, когнитивной 
лингвистики, лингвосоционики и др. Это ста-
ло возможным в силу полипарадигмального 
подхода учёного к описанию национальной 
языковой личности [20]. Отметим, что об-
щее количество цитирований всех переиз-
даний труда Ю. Н. Караулова «Русский язык 
и языковая личность» в 2022 г., по данным 
научной электронной библиотеки e-library, 
достигло 9 626. Данный факт свидетель-
ствует о признании научным сообществом 
значительного вклада исследователя в изу-
чение описываемого феномена.

Как справедливо отмечает С. Г. Вор-
качёв [4], интерес к языковой личности 
возрос в рамках становления и развития 
антропоцентрической парадигмы лингви-
стической науки. Обобщив результаты ис-
следований языковой личности, которые 
были получены к началу XXI в., С. Г. Вор-
качёв указал, что под ней понимают:

– человека, способного к речевой дея-
тельности (речевая личность);

– совокупность особенностей, характе-
ризующих вербальное поведение человека 
(коммуникативная личность);

– «национально-культурный прототип 
носителя языка», который закреплён пре-
жде всего в лексической системе языка, 
отражающей ряд параметров: мировоззрен-
ческие установки, ценностные ориентации и 
поведенческие реакции (этносемантическая 
или словарная личность) [Там же].

Активные исследования языковой лич-
ности привели к становлению такой отрасли 
науки, как лингвоперсонология. В её рамках 
[6] было предложено различать идиолект-
ную языковую личность – конкретного носи-
теля языка и полилектную личность – народ. 
При этом выделяется два типа идиолектной 
языковой личности:

1) стандартная, владеющая «усреднён-
ным» вариантом литературного языка;

2) нестандартная, отклоняющаяся от 
языковых образцов.

Изучив последовательность развития 
идей, составляющих основу развития пред-
ставлений о языковой личности в разных 
отраслях науки, Л. В. Черепанова [11] пред-
ложила выделять лингвистическое, социо- 
лингвистическое и лингводидактическое  
направления в исследовании языковой лич-
ности.  

Сегодня в лингвистике поднимаются во-
просы, связанные с трансформацией языко-
вой личности.

Так, В. И. Карасик указывает на форми-
рование сетевой языковой личности. Под 
ней он предлагает понимать «узнаваемый 
образ современных пользователей элек-
тронных сетей, поддерживающих дружеское 
общение с открытым сообществом вирту-
альных собеседников, разделяющих инте-
ресы субъекта» [17].

Чертами сетевой языковой личности, 
по мнению учёного, выступают позитивная 
самопрезентация, подчёркнутое выражение 
индивидуальной позиции, высокая степень 
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эмоциональности и искренности, констру-
ирование своего имиджа, преимуществен-
ное использование мультимодального кода  
[17].

Как отмечает В. И. Карасик, можно го-
ворить об изменении отдельных норм и 
установок мировосприятия и воздействия 
на субъектов речи в условиях сетевого элек-
тронного дискурса. Активная коммуникация 
в интернет-среде оказывает влияние не 
только на образ, создаваемый в виртуаль-
ном пространстве, но и на саму языковую 
личность.

В качестве факторов, влияющих на 
формирование социально-языковой иден-
тичности такой личности, учёный называет 
сетевой дискурс и коммуникативные харак-
теристики процессов глобализации [21]. 

К таковым коммуникативным характе-
ристикам В. И. Карасик относит:

– сокращение коммуникативной дистан-
ции как следствие ювенильно-игрового от-
ношения к реальности;

– размывание границ между обиход-
ным, развлекательным, медийным типами 
общения;

– отсутствие чётких границ между ак-
тивными и пассивными интернет-пользова-
телями;

– высокую степень состязательности, 
стремление к успеху, основанные на юве-
нильном стиле моментальной реакции 
(отметим, что моментальная реакция, по 
мнению учёного, «снижает вероятность кри-
тической оценки явления или события, от-
сюда и насмешливый интеллектуализм как 
знак нашей эпохи» [Там же, с. 35]);

– доминирование простейших ин-
стинктивных потребностей к получению удо-
вольствий.

Распространение в российском обще-
стве идеологии успеха, потребления и на-
слаждения, которое негативно оценивается 
частью этого общества, отмечалось также  
такими исследователями, как А. А. Зализ-
няк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелёв [15].

Вовлечённость языковой личности в 
виртуальную коммуникацию в условиях се-
тевого дискурса порождает феномен вирту-
альной языковой личности, под которой по-
нимается «условный образ участника того 
или иного виртуального дискурса, неразрыв-
ное соединение реальных и ассоциируемых 
характеристик личности» [22, с. 6].

Цели виртуальной языковой лично-
сти – «третичная социализация, инкульту-

рация, саморепрезентация, развлечение» 
[22, с. 17]. Третичная социализация состоит 
в присвоении тех норм, ценностей, моделей 
поведения, которые приняты в том сетевом 
сообществе, членом которого является лич-
ность. Инкультурация предполагает усвое-
ние норм и ценностей, традиций, обычаев 
виртуальной культуры. Саморепрезентация 
выражается в стремлении к признанию и 
одобрению участниками виртуального дис-
курса.

Ценностями виртуальной языковой лич-
ности называют: 

– неограниченный доступ к информации;
– возможность контактов со многими 

людьми при минимальных затратах вре- 
мени;

– анонимность;
– стирание границ в общении;
– свобода самовыражения, переходя-

щая во вседозволенность;
– демократичность, которая иногда 

трактуется языковой личностью как фами-
льярность [Там же].

Нами установлено [23], что характе-
ристики виртуальной языковой личности 
совпадают с особенностями личности по-
коления «альфа», особенности которой 
описываются M. McCrindle, A. Fell и др. Это 
подтверждает факт изменений, характери-
зующих современного школьника. Однако 
недостаточно изученными остаются факто-
ры, под влиянием которых происходят изме-
нения языковой личности школьника и сами 
эти изменения в условиях цифровизации 
общества.

Методология и методы исследова-
ния. Нами выдвинута гипотеза, состоящая в 
том, что под влиянием процессов, обуслов-
ленных цифровизацией общества, проис-
ходит изменение языковой личности совре-
менного школьника, которое затрагивает 
все её уровни: вербально-семантический, 
тезаурусный, прагматический.

Методологическую основу исследова-
ния составили:

– теория языковой личности (В. В. Ви-
ноградов [2], Г. И. Богин [3], С. Г. Воркачёв 
[4], В. П. Нерознак [6] и др.), в том числе кон-
цепция языковой личности Ю. Н. Караулова 
[5], концепция виртуальной языковой лично-
сти О. В. Лутовиновой [22], труды, описыва-
ющие сетевую языковую личность, В. И. Ка-
расика [17; 21];

– теория поколений (M. McCrindle [24],  
N. Howe, W. Strauss [25; 26] и др.);
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– труды, посвящённые изучению элек-
тронного дискурса и электронного гипер-
текста, а также их влияния на личность 
(В. И. Карасик, В. В. Красных, О. В. Лутови-
нова [27], D. Engelbart [28], I. Ritchie [29]);

– работы, раскрывающие изменения рус-
ской национальной картины мира (С. Н. Ви-
ноградов, Т. Б. Радбиль, Л. В. Рацибурская, 
М. В. Сандакова [16] и др.).

Автором впервые системно описаны из-
менения языковой личности современного 
школьника в условиях цифровизации обра-
зования в свете концепции языковой лично-
сти Ю. Н. Караулова. 

В целях проверки гипотезы исследова-
ния был осуществлён анализ научных по-
нятий «сетевая языковая личность», «вир-
туальная языковая личность», «поколение 
альфа», выявлены и сравнены характери-
стики, отличающие людей, называемых с 
помощью данных терминов, обобщены ре-
зультаты научных исследований по описан-
ной проблематике. Также проведён анализ 
результатов исследований, посвящённых 
изучению факторов, влияющих на станов-
ление сетевой и виртуальной языковой лич-
ности, личности «поколения альфа». Были 
проанализированы работы, описывающие 
влияние электронного дискурса и электрон-
ного гипертекста на становление личности 
современного подростка, изменения русской 
национальной картины мира. Систематиза-
ция полученных данных позволила выявить 
факторы, под влиянием которых происходит 
изменение языковой личности школьника в 
условиях цифровизации общества, описать 
данные изменения на вербально-семанти-
ческом, тезаурусном, прагматическом уров-
нях языковой личности.

Ключевой сложностью в проведении 
исследования явилась недостаточность си-
стематизированных научных данных об из-
менениях, характеризующих языковую лич-
ность современного подростка в российском 
обществе.

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате проведённого ис-
следования нами выявлено следующее:

1. Наряду с сетевым дискурсом и ком-
муникативными характеристиками процес-
са глобализации, выделенными В. И. Кара-
сиком в качестве факторов, влияющих на 
становление сетевой языковой личности, 
такими факторами можно также назвать 
электронный дискурс и электронный гипер-
текст.

Термин «электронный дискурс» шире, 
чем понятие «сетевой дискурс», посколь-
ку характеризует речевую деятельность не 
только в интернет-пространстве. Так, напри-
мер, СМС является одним из жанров элек-
тронного дискурса, но может существовать 
вне интернет-среды. Отметим, что СМС и 
жанр мгновенных сообщений, по мнению 
О. В. Лутовиновой, следует разграничивать.

Электронный гипертекст является ос-
новным источником информации для язы-
ковой личности школьника. Неподготовлен-
ность к его восприятию и анализу порождает 
феномен клипового мышления, что при-
водит к значимым изменениям в языковой 
личности.

2. Языковую личность современного 
школьника характеризует потребность в 
виртуальном общении, что предполагает 
значимость принятия личности в интернет- 
пространстве. Отсюда возникает стремле-
ние к публичности, признание и одобрение 
в сетевом сообществе становится одной 
из ценностей школьника. Для достижения 
такого признания и одобрения языковая 
личность принимает нормы, ценности, тра-
диции, обычаи, модели поведения сетевого 
сообщества.

3. Первостепенное значение для язы-
ковой личности школьника имеют личные 
интересы и предпочтения. Поэтому наряду 
с желанием быть принятым в сетевом сооб-
ществе возникает потребность в создании 
собственного имиджа. При этом возможна 
реализация двух стратегий поведения:

1) презентация реально существующей 
языковой личности;

2) презентация виртуальной языковой 
личности – специально созданного образа, 
который может быть не только позитивным, 
но и негативным (к последним относится, 
например, тролль как образ личности кон-
фликтного типа).

4. Ценностями языковой личности, 
определяющими специфику коммуникации 
в электронном дискурсе, являются аноним-
ность, демократичность, свобода самовыра-
жения. В условиях анонимности значительно 
сокращается социальная дистанция между 
интернет-пользователями, что делает воз-
можным усвоение языковой личностью мо-
дели поведения, демонстрирующей высо-
кую степень эмоциональности, полярность 
поведения, фамильярность и вседозволен-
ность, снижается роль уровня грамотности в 
электронном дискурсе. В свою очередь это 
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приводит к нарушениям социальной адап-
тации обучающегося, поскольку описанная 
модель поведения неприемлема во многих 
сферах и ситуациях общения в условиях не-
виртуальной коммуникации. 

Одной из ценностей современной язы-
ковой личности является неограниченный 
доступ к актуальной информации. Основ-
ным источником информации для школьни-
ка является сеть Интернет, содержимое ко-
торого является электронным гипертекстом. 
Высокий уровень цифровой грамотности и 
доступность информации порождают иллю-
зию относительно того, что нахождение све-
дений об объекте равносильно овладению 
знаниями о нём.

5. В условиях неограниченного доступа 
к нелинейной, дискретной, разнородной ин-
формации в сети Интернет в качестве основ-
ного способа поиска необходимых сведений 
школьник использует браузинг (беглый про-
смотр информации). Это приводит к:

– недостаточной сформированности у 
обучающихся способности к анализу и ин-
терпретации текста, где информация не 
представлена максимально сжато, не со-
провождается иллюстрациями, а также от-
сутствию мотивации к работе с такими  тек-
стами;

– быстрому утомлению от однообраз-
ной работы, трудностям с концентрацией 
внимания.

Таким образом, трансформация язы-
ковой личности современного школьника 
коснулась всех её уровней, выделенных 
Ю. Н. Карауловым.

Результаты проведённого исследования 
показывают, что факторы, влияющие на из-
менение языковой личности современного 
школьника, напрямую связаны с цифрови-
зацией общества. Электронный гипертекст 
стал для языковой личности подростка ос-
новным источником информации, а доля 
коммуникации обучающихся в условиях 
электронного дискурса велика. Вовлечён-
ность школьника в интернет-среду суще-
ственным образом повлияла на становле-
ние его как языковой личности. 

Изменения затронули все уровни язы-
ковой личности, что свидетельствует об их 
важности. Особое внимание, на наш взгляд, 
следует уделить трансформации потребно-
стей, ценностей, моделей поведения совре-
менного школьника, поскольку именно эти 
компоненты языковой личности определяют 

мировоззрение и коммуникативные прак-
тики человека. Целесообразно обратить 
особое внимание на обучение школьников 
работе с информацией, коммуникативной 
деятельности в различных сферах и ситуа-
циях общения, в том числе в электронном 
дискурсе, на формирование у обучающихся 
ценностных ориентаций, в том числе сред-
ствами предмета «Русский язык». Подобная 
работа проводится в школах, но построена 
без учёта тех изменений, которые претерпе-
ла языковая личность школьника, что ока-
зывает влияние на эффективность образо-
вательного процесса.

В современной методике обучения рус-
скому языку невелика доля исследований, 
посвящённых изучению специфики про-
цессов обучения и воспитания школьника 
в условиях тех изменений, которые прои-
зошли в языковой личности. Отметим труды 
лингводидактов (А. Д. Дейкиной, Р. К. Рама-
занова, А. В. Супруновой, Л. А. Ходяковой и 
др.), касающиеся специфики современного 
учебника русского языка для поколения Z 
[30; 31], возможностей преподавания рус-
ского языка в условиях развития цифровой 
среды образования [32], трансформации 
процесса обучения в начальной школе с 
учётом цифровизации среды образования 
[33]. Однако процесс осмысления того, как 
может быть изменено обучение русскому 
языку в условиях трансформации языковой 
личности современного школьника, далеко 
не завершён. 

Заключение. Таким образом, результа-
ты исследования позволяют констатировать 
следующее. Влияние электронного дискур-
са, электронного гипертекста обусловило 
изменения языковой личности современ-
ного школьника, которые затронули все её 
уровни. Такая языковая личность характе-
ризуется:

а) на вербально-семантическом уровне: 
использованием лексических, словообразо-
вательных, грамматических средств элек-
тронного дискурса;

б) на тезаурусном уровне: признанием 
ценности демократичности, свободы само-
выражения, анонимности, неограниченного 
доступа к информации, третичной социали-
зации, инкультурации, саморепрезентации;

в) на прагматическом уровне: потреб-
ностью в одобрении и признании сетевым 
сообществом, принятием моделей поведе-
ния, основанных на ценностях электронного 
дискурса.
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Мы полагаем, что необходимо учи-
тывать описанные изменения при проек-
тировании образовательного процесса, 
в практической деятельности педагогов, 
направленной на обучение и воспитание 
школьников средствами предмета «Рус-
ский язык».

Теоретическое обоснование стратегии 
обучения русскому языку с учётом изме-
нений языковой личности обучающихся и 
разработка методического инструментария, 
который мог бы использоваться в таком 
обучении, являются обширным полем для 
дальнейших исследований.
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Nowadays, studying of changes that have occurred in the language personality of modern 
schoolchildren under the influence of factors caused by the digitalization of society is relevant. 
These changes are noted by scientists in various scientific fields, but the results of their studies 
are not sufficiently taken into account in teaching Russian. This article aims at identifying factors 
affecting the transformation of a modern student’s language personality and describing the nature of 
changes taking place in the language personality. Analysis and generalization of scientific literature 
on research problem made it possible to state a significant impact of electronic discourse and 
electronic hypertext on the language personality of a modern student. The author draws a conclusion 
that excessive involvement of students in virtual communication, as well as lack of training in working 
with electronic hypertext, on the one hand, leads to difficulties in non-virtual communication, and on 
the other, to the formation of clip thinking. The author also revealed changes that affected verbal-
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semantic, thesaurus and pragmatic levels of the language personality. The results obtained show 
that modern schoolchildren have assimilated lexical, word-forming, grammatical means, values, 
patterns of behavior of electronic discourse. The basic needs of the modern language personality 
include acceptance and recognition by the network community, communication in virtual space. 
Individual values formed under the influence of electronic discourse and electronic hypertext are 
democracy, freedom of expression, anonymity, unlimited access to information, tertiary socialization, 
inculturation, and self-presentation. The behavior models learned by a modern student in the context 
of society digitalization demonstrate a high degree of emotionality, polarity of behavior, familiarity 
and permissiveness. The author assumes that application of the research findings in the practice 
of teaching Russian to schoolchildren will specify the goals of education, as well as formation of 
students’ abilities to deal with information, to perform communicative activities in various fields and 
communication situations.

Keywords: language personality, network language personality, virtual language personality, 
electronic discourse, electronic hypertext, schoolstudent, teaching Russian
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