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Проблема формирования ценностных ориентаций в ходе воспитательной 
работы является важной для учебных заведений, осуществляющих профессио-
нально-педагогическую подготовку спортивных педагогов. На наш взгляд, 
необходимо усилить потенциал использования гуманистических ценностей 
в содержании педагогического процесса вуза физической культуры и повысить 
уровень информативности студентов в гуманитарном пространстве отечествен-
ной культуры. Благодаря соответствующей системе воспитания, обеспечивает-
ся возможность реализации социальных функций человека как субъекта обуче-
ния, социальной деятельности, общения, субъекта личностного и профессио-
нального самоопределения. 
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Аннотация. Происходящие в начале третьего десятилетия XXI в. события (панде-
мия, техногенные катастрофы, военные конфликты, политический и экономический пере-
дел мирового влияния) непосредственно отразились на тех социокультурных условиях, в ко-
торых развивается отечественная система высшего образования. Актуализация и обновле-
ние задач воспитания как важнейшего направления деятельности вуза закономерно с новой 
остротой выдвигает проблему готовности преподавательского корпуса к организации 
и осуществлению воспитательной работы в меняющихся условиях. Целью исследования 
является изучение готовности преподавателя высшей школы к воспитательной работе 
в современных социокультурных условиях; сравнительный анализ полученных данных с ранее 
проведенными исследованиями; обоснование и разработка рекомендаций по психологическо-
му и методическому сопровождению преподавателя как субъекта воспитательной дея-



415 
 

тельности в системе высшего образования. Методы исследования: теоретический анализ 
философской, психологической и педагогической литературы по проблеме, анкетирование, 
метод экспертной оценки, педагогическое проектирование и педагогический эксперимент. 
В исследовании приняли участие 116 преподавателей Арзамасского филиала Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского. Выводы и рекомендации. В результате проведенного исследования дана содержа-
тельная характеристика готовности преподавателей высшей школы к воспитательной ра-
боте в изменившихся социокультурных условиях в целом и по уровням в отдельности, выяв-
лена динамика результатов в сравнении с более ранними исследованиями, определены причи-
ны и факторы возникновения трудностей в организации и осуществлении воспитательной 
работы в современном вузе. Полученные результаты позволяют определить основные про-
блемы и пути повышения психолого-педагогической и методической компетентности со-
временного профессорско-преподавательского состава в осуществлении воспитательной 
деятельности как системообразующей командной работы образовательной организации 
высшего образования. 
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Abstract. The events taking place at the beginning of the third decade of the XXI century 
(pandemic, man-made disasters, military conflicts, political and economic redistribution of world 
influence) directly affected the socio-cultural conditions in which the domestic system of higher ed-
ucation is developing. The actualization and updating of the tasks of education as the most im-
portant direction of the university’s activity naturally puts forward with a new urgency the problem 
of the readiness of the teaching staff to organize and implement educational work in changing con-
ditions. The purpose of the study is to study the readiness of a high school teacher for educational 
work in modern socio-cultural conditions; comparative analysis of the data obtained with previous-
ly conducted studies; substantiation and development of recommendations for psychological and 
methodological support of a teacher as a subject of educational activity in the higher education sys-
tem. Research methods: theoretical analysis of philosophical, psychological and pedagogical liter-
ature on the problem, questionnaire, expert evaluation method, pedagogical design and pedagogi-
cal experiment. 116 teachers of the Arzamas branch of the National Research Nizhny Novgorod 
State University named after N.I. Lobachevsky took part in the study. Conclusions and recommen-
dations. As a result of the conducted research, a meaningful characteristic of the readiness of high-
er school teachers for educational work in the changed socio-cultural conditions as a whole and by 
levels separately is given, the dynamics of results in comparison with earlier studies is revealed, the 
causes and factors of difficulties in the organization and implementation of educational work in a 
modern university are determined. The results obtained allow us to identify the main problems and 
ways to improve the psychological, pedagogical and methodological competence of modern teach-
ing staff in the implementation of educational activities as a system-forming teamwork of an educa-
tional organization of higher education. 

Keywords: education, higher education, higher school teacher, educational work, readiness 
for educational activity. 
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Введение. Характерные для современного мира вызовы стремительно 
нарастающей неопределенности, сложности и разнообразия [1] актуализируют 
проблему воспитания молодежи в целом и воспитательной работы в образова-
тельных организациях высшего образования в частности. Изменения в законо-
дательстве об образовании по вопросам воспитания, принятые в 2020 г., ставят 
перед высшей школой задачу обеспечения личностного и профессионального 
развития будущих специалистов, их социализации и самоопределения на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и норм поведения, при-
нятых в России в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Анализ результатов изучения готовности педагогов к осуществлению 
воспитательной работы в вузе с начала 2000-х гг. позволяет констатировать 
тесную взаимосвязь происходящих в обществе изменений и их влияния на жи-
вущее в этот период молодое поколение с осознанием или игнорированием об-
ществом и государством (в том числе и высшей школой) задач разработки и ре-
ализации эффективных содержания и практик воспитания, методического 
и психологического сопровождения педагогов [6, 12]. Современное понимание 
воспитания как эффективной социокультурной практики, обеспечивающей 
личностный рост, достижение личностной зрелости в контексте ожиданий 
и установок общества, государства, семьи на формирование у каждого нового 
поколения социально значимых качеств, социальной зрелости и гражданской 
позиции [3] в условиях очередного системного кризиса свидетельствует о необ-
ходимости обновления и развития существующих в вузах воспитательных си-
стем и практик, подготовки и сопровождения осуществляющих воспитатель-
ную работу со студентами сотрудников и педагогов. 

Теоретический анализ литературы. Вопрос о готовности преподавате-
лей вуза к воспитанию студентов закономерно возник в ситуации постепенного 
понимания необходимости по-иному выстраивать взаимодействие с молодым 
поколением, которое существенно отличается по многим характеристикам: ми-
ровоззренческим, ценностным, коммуникационным, поведенческим, деятель-
ностным и т. д. Особенно заметными эти характеристики становятся в критиче-
ских, сложных ситуациях, как для самого молодого человека, так и для страны 
в целом. Зрелость и продуманность принимаемых решений относительно про-
фессии, построения карьеры, создания семьи, собственного развития в актуаль-
ной жизни и на перспективу оставляют желать лучшего. Общая гуманитарная 
подготовка юношей и девушек нередко препятствует не только успешному 
обучению, но и делает примитивным выбор друзей, общение и досуг, отноше-
ние к собственному здоровью. Снижение значимости терминальных ценностей 
приводит к росту прагматизма, индивидуализма, нигилизма, в отдельных слу-
чаях жестокости и цинизма при неадекватно трактуемых свободе личности 
и ее прав. 

Появлению подобных характеристик в студенческой среде предшество-
вали социально-политические и социально-экономические преобразования, ко-
торые на протяжении 20–30 лет привели к нарушению социальной пропорцио-
нальности и социального равновесия в образовательном пространстве высшей 
школы, снижению социального самочувствия личности молодых людей [9], ро-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25443825
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сту социально-статусной функции высшего образования в ущерб профессии 
и профессионализму [8], уменьшению доли студентов, готовых и способных 
осваивать сложные фундаментальные знания [2]. В ряде программных доку-
ментов начала второго десятилетия 2000-х гг. зафиксированы задачи развития 
образования, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику, что 
обусловлено снижением интереса молодежи к инновационной, научной и твор-
ческой деятельности, выраженной социальной инфантильностью [5].  

Внесенные в 2020 г. в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [10] изменения по вопросам воспитания дали старт эмпирическому 
поиску методологических оснований организации воспитания молодежи в но-
вых социокультурных условиях. Анализ исследований [4, 6, 7, 12 и др.] 
и обобщенного опыта [3, 11] с новой остротой актуализировал необходимость 
изучения проблем вузовского воспитания и готовности преподавателей к вос-
питательной работе с современными студентами. 

Цель исследования состоит в изучении готовности преподавателя выс-
шей школы к воспитательной работе в современных социокультурных услови-
ях; сравнительном анализе полученных данных с ранее проведенными исследо-
ваниями; обосновании и разработке рекомендаций по психологическому и ме-
тодическому сопровождению преподавателя как субъекта воспитательной дея-
тельности в системе высшего образования. 

База исследования. В исследовании приняли участие 116 преподавате-
лей Арзамасского филиала ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Изучение готовно-
сти преподавателей к воспитанию современных студентов проводилось отде-
лом по воспитательной работе совместно с психологической службой. Педаго-
гический эксперимент осуществлялся совместно с сотрудниками отделения до-
полнительного образования и профессионального обучения Арзамасского фи-
лиала ННГУ имени Н.И. Лобачевского. 

Методы и методики исследования: теоретический анализ философской, 
психологической и педагогической литературы по проблеме, анкетирование, 
метод экспертной оценки, педагогическое проектирование и педагогический 
эксперимент. 

Результаты исследования. В 2014 г. в рамках реализации гранта Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (проект № 14-06-00798) для изучения 
готовности преподавателей к осуществлению воспитательной работы в вузе 
была разработана анкета, направленная на выявление и характеристику: пред-
ставлений педагогов высшей школы об особенностях отношения современных 
студентов к обучению в вузе, прогноза относительно личностной готовности 
и подготовленности студентов к обучению в вузе, реальной деятельности пре-
подавателя относительно целенаправленного формирования профессионально-
го самоопределения студентов в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Каждый из блоков анкеты содержал пять утверждений, которые препода-
ватели оценивали по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 – полное несогласие 
с предъявляемым утверждением, 10 – абсолютное согласие с ним. 

Первый блок анкеты включал следующие утверждения: 
1. Большинство современных студентов являются зрелыми личностями, 

осознанно выбравшими профессию и нацеленными на обучения в вузе. 
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2. Студенты проявляют интерес к осваиваемой профессии, но не умеют 
самостоятельно учиться. 

3. Большинство студентов позитивно относятся к однокурсникам, с инте-
ресом общаются друг с другом, участвуют в совместных делах группы и фа-
культета. 

4. Большая часть студентов адекватно оценивает свои личностные каче-
ства и профессиональные способности, восприимчивы к критике. 

5. Студенты воспринимают процесс получения высшего образования как 
содержательно насыщенную и интересную деятельность, которую хочется про-
длить после школы. 

Второй блок содержал такие утверждения: 
1. У значительной части студентов недостаточно самостоятельности, ор-

ганизованности для успешного обучения в вузе. 
2. Студентов приходится специально заинтересовывать в процессе обуче-

ния предметом, постоянно поддерживать этот интерес. 
3. Студентам мешают учиться их тревожность, гиперответственность, 

страх ошибиться. 
4. Большинство студентов не умеют задавать вопросы, боятся контакти-

ровать с преподавателем, из-за чего накапливаются нерешенные проблемы. 
5. Большинству студентов необходимо индивидуальная помощь в освое-

нии умений учиться в вузе, контактировать с преподавателями, однокурсниками. 
В третьем блоке предполагалась оценка роли самого педагога в воспита-

тельном процессе: 
1. Мне удается проводить занятия так, чтобы помочь студентам организо-

вывать самостоятельную учебную деятельность в аудитории и за ее пределами. 
2. Довольно часто на занятиях по моему предмету я организую взаимо-

действие студентов и обучаю их эффективным навыкам решения возникающих 
проблем и конфликтов. 

3. Эффект моих занятий увеличивается, если совместно со студентами 
удается создать ситуацию успеха слабому, незаинтересованному, неорганизо-
ванному их однокурснику. 

4. Большинство занятий по моему предмету предполагают использование 
личного опыта студентов, рассказов о жизненных ситуациях, знакомых им, 
случаях, происходивших с ними или их сверстниками и др. 

5. Эффект моих занятий распространяется на занятость студентов во вне-
аудиторное время – это научные исследования по общей со мной тематике, за-
интересованность общением с детьми и работа с ними (детские лагеря отдыха, 
волонтерство), посещение культурных, спортивных, общественно значимых 
мероприятий и их обсуждение, а также обсуждение литературных, кино и дру-
гих новинок. 

В результате анализа полученных средних баллов участники эксперимен-
та были условно разделены на четыре группы: с низким уровнем готовности 
к осуществлению воспитательной деятельности в вузе (20 % общей выборки), 
скорее достаточным (40 % общей выборки), достаточным (30 % общей выбор-
ки) и высоким (10 % общей выборки) [6]. Проведенное в 2023 г. аналогичное 
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исследование позволило сравнить готовность современного состава педагогов 
филиала к воспитательной работе в изменившихся социокультурных условиях. 
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что к 2023 г. в коллективе 
стало меньше преподавателей с негативным мнением о студентах (10 % с низ-
ким и 30 % со скорее достаточным уровнем готовности к воспитательной рабо-
те). У них сохраняется недостаточное представление о профессиональном са-
моопределении студентов, они не считают их зрелыми, способными к самосто-
ятельной познавательной деятельности и готовыми к обучению в вузе. При 
этом необходимо отметить, что среди данной группы преподавателей намеча-
ются тенденции к формированию у них более адекватных представлений об 
особенностях профессионального самоопределения современного студенче-
ства. В частности, педагоги, относящиеся к данной группе, начинают более 
критично относиться к себе, и даже пытаются оказывать студентам индивиду-
альную помощь в освоении умений учиться в вузе, контактировать с препода-
вателями, с однокурсниками, однако недооценивают воспитательные возмож-
ности активных и интерактивных форм проведения занятий. Они уже имеют 
минимальный позитивный опыт организации воспитательной работы в контек-
сте молодежной политики в изменившейся ситуации развития высшего образо-
вания и социально-психологических характеристик студенчества. Данная груп-
па преподавателей уже владеет теоретическими основами современного пони-
мания воспитания студентов как содействия личностному и социальному раз-
витию обучающихся, организации их социального опыта и профилактики соци-
альной дезадаптации с учетом возрастных и социально-психологических харак-
теристик. Основной проблемой для них является организация целостной систе-
мы обеспечения развития социально-воспитательного компонента учебного 
процесса, но попытки организации социального опыта обучающихся, профи-
лактики девиантного поведения и социальной дезадаптации студентов, оказа-
ния индивидуальной помощи им осуществляют. 

Более благополучная картина в сравнении с 2014 г. складывается и среди 
преподавателей с достаточным (45 %) и высоким (15 %) уровнем готовности 
к осуществлению воспитательной работы в вузе. Преподаватели, которые зна-
ют характеристики современного студенчества, считают, что отношение сту-
дентов к университету напрямую зависит от организации учебного процесса, 
понимают значение содержания и задач организации обучения и взаимодей-
ствия студентов в группах, используют новейшие формы и технологии органи-
зации социального опыта для дальнейшего профессионального и жизненного 
развития студентов, создают условия для развития навыков самоуправления. 
Они реализуют социально-педагогические технологии профилактики социаль-
ных рисков и психолого-педагогической помощи студентам в сложной (кри-
зисной) жизненной ситуации, а также технологии индивидуальной помощи 
студентам в личностном и социальном (профессиональном) развитии и само-
развитии. Педагоги, обладающие достаточной и высокой квалификацией, зани-
маются воспитательной работой в рамках своего предмета. Они организуют ак-
тивную и содержательную деятельность, ориентированную на реальное взаи-
модействие со студентами, что предполагает работу с различными социальны-
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ми партнерами и способствует личностному и социальному развитию студен-
тов. Преподаватели нацелены на обеспечение субъектной позиции студентов, 
включая их развитие и приобретение позитивного опыта социально-
профессионального взаимодействия, оказывают психолого-педагогическую 
поддержку студентам в процессе реализации их потенциала в жизни на факуль-
тете и вузе. Они используют формы и технологии организации научно-
исследовательской деятельности студентов с учетом особенностей их профес-
сионально-личностного опыта и социального заказа. Формы и технологии ор-
ганизации внеаудиторной деятельности студентов рассматриваются данной 
группой преподавателей как способ оказания студентам помощи в самопозна-
нии, самоопределении и самореализации. Они мотивированны на развитие сту-
денческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных ор-
ганизаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 
Это связано с тем, что сами преподаватели высоко мотивированны на осу-
ществление воспитательной работы со студентами. 

Заключение. В целом у респондентов по итогам сравнительного анализа 
результатов диагностики 2014 и 2023 гг. выявлено осознание изменений в про-
фессиональной позиции преподавателя вуза. Эксперты (сотрудники отдела по 
воспитательной работе, психологической службы, отделения дополнительного 
образования и профессионального обучения) в частности, отмечают, что изме-
нения произошли по таким параметрам как: способность к рефлексии, готов-
ность и умение самостоятельно организовать деятельность, критически оцени-
вать ее результаты и собственное развитие, обнаруживать противоречия и фор-
мулировать проблемы, ориентироваться в ситуации и быть готовым к измене-
ниям в содержании, средствах и условиях деятельности и т. д. 

Таким образом, результаты сравнительной диагностики свидетельствуют 
о том, что у большей части преподавателей спустя почти 10 лет произошли из-
менения в отношении: 

– содержания представлений о тенденциях и проблемах развития высше-
го образования; 

– уточнения и конкретизации знаний о психологии современного студен-
чества, особенностях выбора профессии и профессионально-личностного раз-
вития будущих представителей социономической сферы; 

– осознания сущности и значимости проблемы воспитания личности бу-
дущего профессионала в условиях качественных изменений психологии сту-
денчества и модернизации высшего профессионального образования; 

– осознания роли и места воспитательной системы в организационной 
и корпоративной культуре вуза (факультета); 

– актуализации ресурсов личностного и профессионального развития 
преподавателей в меняющихся условиях профессиональной деятельности. 

В то же время активный методологический поиск в сфере воспитания со-
временной молодежи и разработка нормативных документов, определяющих 
организацию и развитие воспитательной работы в системе высшего образова-
ния, актуализируют необходимость разработки рекомендаций по психологиче-
скому и методическому сопровождению преподавателя как субъекта воспита-
тельной деятельности в новых социокультурных условиях. 
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	Abstract. The article considers the formation of the spiritual and moral world of the individual by means of the Russian language. It is emphasized that the word has resources that create the spiritual potential of the individual. Mastering the key wo...
	Keywords: humanitarian education, culture, spirituality, morality, concept, linguistic personality, Russian language.
	Проблема формирования духовно-нравственного мира личности является в современной жизни как никогда значимой и актуальной. Мы наблюдаем сегодня глобальный ценностный кризис, ведущий к утрате человеком традиционных духовно-нравственных ориентиров. Духов...
	Неслучайно появился Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе разъясняется, что традици...
	В этих условиях огромная ответственность ложится на гуманитарное образование, на осознание обществом и государством его духовно-нравственного значения.
	Перед гуманитарным образованием XXI в. стоит глобальная задача – формирование человека культуры как целостно-духовной личности, сопрягающей познавательный потенциал разума с отвечающей уровню общественного бытия системой ценностей [4]. Неслучайно для ...
	Концепция личности, входящей в мир культурных ценностей, которая разрабатывалась учеными Ф.И. Буслаевым, К.Д. Ушинским (XIX в.), А.В. Текучевым, М.Т. Барановым, Т.А. Ладыженской (XX в.), обогатилась в XXI в. новыми подходами, технологиями, но доминант...
	В настоящей статье ставится цель обосновать и показать формирование духовно-нравственного мира личности средствами русского языка в свете теории концепта, т. е. применение концептуального подхода к процессу обучения.
	Русский язык – уникальный феномен, постижение которого помогает формированию ценностного сознания языковой личности. Президент Российской Федерации В.В. Путин утверждает, что общество способно решать масштабные задачи, когда соблюдается уважение к род...
	Наша сокровенная суть проявляется в родном языке. В.Ю. Троицкий отмечал, что мир расцветает словом, как до некоторых пор не выявившийся бутон вдруг оказывается цветком, восхищающим своей красотой. Слово обретает бытие по мере того, как наполняется смы...
	Продуктивным в познании смыслов следует считать обращение к семантике. Как было отмечено, смысл обусловлен контекстом, в котором употребляется слово. Отметим, что слово при этом – не только инструмент мысли, но и хранитель культуры, соответственно оно...
	Культура в нашем представлении – это мир смыслов, духовных в том числе. Культура личностна по способу присвоения духовных ценностей.
	В контексте анализируемой проблемы обратимся к интерпретации категории «духовность».
	Духовная жизнь многообразна, она включает в себя все грани жизни человека. Смыслы духовности можно представить следующим образом:
	– форма самоидентификации;
	– освоение социального опыта;
	– направление деятельности человека;
	– власть духа;
	– содержание творческой миссии человека;
	– проявление свободы;
	– менталитет;
	– устойчивое отношение человека к миру, себе, людям, обществу;
	– духовная основа деятельности.
	Этимология связывает духовность с духом, христианством. Действительно, первая интерпретация духовности как социокультурного феномена связана в отечественной традиции с религиозно-христианским началом [7]. Дух есть Бог. Бог внутри нас, он и есть дух. И...
	Другие контексты употребления данного слова связывают духовность с усвоением общезначимых ценностей. Границы спектра таких ценностей определяются временем, различными традициями. Например, в философской традиции смысловое поле ценностей связано с триа...
	Как явствует из определений, содержащихся в словарях, духовность сопряжена с нравственностью.
	Нравственность в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона трактуется очень кратко – как этика [2]. Этика – учение об основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки зрения понятий о добре и зле [2].
	В основу морали человеческая мысль полагала различные начала: нравственные нормы – совесть, долг (Сократ), счастье как цель жизни (Аристотель, Эпикур), любовь к Богу и ближнему (христианство), превращение эгоизма в альтруизм как результат эволюции иде...
	Нравственность нередко понимается как синоним морали и этики (см. словарь Брокгауза и Эфрона), как внутренние духовные качества, правила поведения, определяемые этими качествами, внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеала...
	Нравственность интерпретируется и как форма общественного сознания, обусловленная менталитетом. Менталитет – это особенности мировосприятия и поведения, определяемые национально-историческими и культурными традициями. Например, классической иллюстраци...
	Менталитет проявляет духовную культуру народа ярко, проливает свет на специфичное воплощение общечеловеческих черт, а также подчеркивает уникальные, лингвоспецифичные конфигурации смыслов, которые принято считать характерными именно для «русского» взг...
	Принципы нравственности, с одной стороны, имеют общечеловеческий характер, с другой – включают ценностные установки, которые доминируют в конкретном обществе и находят проявление в деятельности личности.
	Мы рассматриваем личность как духовно-этический идеал свободного человека, точнее – свободного в допустимых правилах общества: личность «должна быть прилична» [5]. Понятие о личности есть достижение нашего времени. Это плод длительной эволюции нравств...
	Личность – это социально активная индивидуальность, которая свободно выбирает нормы поведения, устанавливает свои внутренние нравственные максимы. В личности выражено действенное начало, имеющее два направления: во внутрь и во вне. Нравственность – эт...
	Становление личности – это движение к духовно-нравственному идеалу. Формирование ценностного и духовного сознания личности обеспечивает освоение концептов, которые являются «архиваторами» культурных смыслов.
	Мы считаем концепт наиболее глубокой базовой смысловой единицей. С точки зрения В.И. Постоваловой, «концепт, являющийся по своей природе «идеальным» (смысловым) образованием, понимается как феномен, несущей в себе черты подлинно живого человеческого м...
	Культурные концепты – это культурно-значимые смыслы той или иной национальной культуры. В нашем случае, воплощенные в концептах тоска, удаль, вера, милосердие, соборность и др. По мысли В.В. Колесова, концепты – это опорные точки народного самосознани...
	Учитывая все сказанное, мы предлагаем концепт в качестве дидактической единицы обучения.
	Следует отметить, что в русле антропоцентрической парадигмы интерес исследователей был переключен на субъекта, т. е. человека, которому возвращен статус «меры всех вещей». Неслучайно в контексте антропоцентрической парадигмы наблюдается интерес ко все...
	Применение концептов в процессе обучения создает культурообразующую и культуроформирующую языковую среду, которая обеспечивает познание языка как «дома духа» и «пространства мысли». Такая духовная среда направлена на осмысленный диалог языковой личнос...
	Культурно-развивающая смыслопоисковая среда ориентирована на технологию освоения концептов, которая включает интерпретацию слова, репрезентирующего концепт; выявление его концептуальных признаков; апелляцию к внутренней форме; смыслы, возникающие как ...
	В качестве главных методов изучения концептов используются контекстуальный и герменевтический методы.
	Концептуальный подход к обучению русскому языку представляется стратегически верным, поскольку позволяет моделировать образовательный процесс с учетом идей современной методической науки, проецирующей актуальные научные представления в сфере лингвокул...
	Особый интерес представляют уникальные русские концепты, а также универсальные с культуроспецифичным компонентом, изучение которых позволяет формировать духовно богатую личность.
	Через систему концептов происходит приобщение языковой личности к ценностям культуры. Формируется сознание личности: ценностное, духовное, национальное, гражданское. Культурно-языковое поле нации в процессе развития закрепило в концептах духовно-нравс...
	«Скорее всего, в XXI в. для России и народов русского мира важными, если не первостепенными, по-прежнему будут оставаться вопросы научно-технического, экономического и социального развития. Однако очевидно, что энергию для любого вида человеческой дея...
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	Освоение иностранного языка зачастую признается нелегким делом. Трудности могут возникать у обучающихся на самых разных этапах. Можно говорить о критике со стороны преподавателей, страхе ошибок, потенциальном непринятии носителями языка и многом друго...
	Участниками нашего исследования стали учащиеся 9–11 классов. Подростковый возраст нередко рассматривается как период, связанный с большим количеством трудностей и стремительных изменений. То, каким образом человек проходит этот период, оказывает значи...
	Таким образом, целью исследования стало выявление взаимосвязи типа языкового мышления российских подростков с характером постановки образовательных целей, типом реакции на неудачи, возникающих в процессе обучения, успеваемостью и самооценкой знаний по...
	Были сформулированы следующие гипотезы:
	1. Языковое мышление роста имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на совершенствование и обучение, – так называемые цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи (т. е. склонностью сохранять...
	2. Фиксированное языковое мышление имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на избегание неудач и ситуаций, в которых учащиеся могли бы показаться некомпетентными, – так называемые цели избегания, а также со склонностью...
	3. Языковое мышление роста имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели избегания, а также со склонностью ставить демонстрационные цели, с избеганием и тревогой как реакциями на неудачи, с более низкой успеваемостью и более низкой самооц...
	4. Фиксированное языковое мышление имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи, с более высокой успеваемостью и более высокой самооценкой знаний.
	Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 110 учащихся российских школ в возрасте от 14 до 17 лет, средний возраст – 15 лет (68 девушек, 42 юноши).
	Методы исследования. В рамках исследования был проведен анонимный онлайн-опрос. Участникам предлагалось познакомиться с тремя разделами, соответствующими трем адаптированным и переведенным на русский язык опросникам («Реакции на неудачи» [6], «Языково...
	Результаты исследования. Полученные результаты в целом вписываются в международный контекст результатов исследования на данную тему: часть выдвинутых нами эмпирических гипотез оказалась подтверждена (рис. 1). Так, языковое мышление роста в действитель...
	Нельзя не упомянуть и о некоторых расхождениях с заявленными гипотезами. Неожиданным стало то, что учащиеся, убежденные в том, что они могут достичь успеха в изучении иностранного языка, ставят цели, связанные не только с непосредственным развитием на...
	Рис. 1. Взаимосвязь типа языкового мышления, успеваемости, самооценки знаний,
	типов реакций на неудачи и характера постановки целей
	Считается, что постановка демонстрационных целей связана с рядом проблем и в целом, скорее, негативно влияет на процесс обучения. Ставя перед собой такие цели, учащиеся рискуют начать придерживаться неэффективных стратегий поведения при столкновении с...
	Рис. 2. Связь склонности ставить демонстрационные цели со склонностью ставить цели мастерства, успеваемостью, самооценкой, более продуктивными реакциями на неудачи
	и избеганием как реакцией на неудачи
	Полученные результаты могут быть связаны с культурными особенностями или же с особенностями школ, включенных в анализируемую выборку. Для того чтобы определить, что именно послужило причиной, необходимым представляется расширение объема этой выборки п...
	Как упоминалось выше, неожиданным оказалось и отсутствие статистически значимой связи между более выраженным фиксированным языковым мышлением и склонностью ставить все те же демонстрационные цели. Предполагается, что и здесь мы можем иметь дело с куль...
	С гипотезой не согласуется и отсутствие значимой взаимосвязи типа языкового мышления и успеваемости. Это может быть объяснено отсутствием или недостаточным количеством учащихся из так называемых групп риска в нашей выборке. Результаты зарубежных иссле...
	При этом в соответствии с гипотезой тип мышления был связан с тем, какую оценку в следующей четверти или семестре ожидали получать учащиеся, т. е. с самооценкой знаний. Возможно, в некоторых случаях данный вид оценки можно охарактеризовать как более о...
	Не была обнаружена и значимая взаимосвязь типа языкового мышления и тревоги как реакции на неудачи. Надо полагать, что и здесь можно говорить о культурных различиях или особенностях школ. Так или иначе, интерес представляет проведение дополнительного ...
	Заключение. То, каким образом подростки, изучающие иностранные языки, воспринимают свои способности, по всей вероятности, действительно связано с тем, как может выглядеть их образовательный процесс. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ...
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