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Аннотация. Проблема исследования: язык как особый культурный феномен недо-

статочно изучен, равно как и недостаточно разработаны теоретические взгляды на язык 
как конструктор социокультурных реальностей. У такой науки, как лингвокультурология, 
недостаточно разработаны теоретические основания как у специфической науки языкозна-
ния и как у гуманитарной науки в целом. Цель исследования: рассмотрение образа языка 
как метаконцепта – специфического феномена культуры и актора воспитания, изучение 
ритуалов – специфических конституирующих механизмов, что помогает связать язык и его 
образ с рядом явлений культуры и общественными институтами, осмыслить его консти-
туирующие особенности и гносеологическую продуктивность. Ведущие методы исследова-
ния: диалектические и исторические, методы системного анализа, ситуационный метод, 
компаративный метод, метод интерпретационного анализа, структурно-функциональный 
подход, метод концептуального моделирования, этнометодологический подход, синергийная 
методология. Выводы и рекомендации. Использование данных методов помогло целостно-
му рассмотрению языка и выявило его культуротворческий потенциал. В работе описана 
модель образа языка одного из авторов как метаконцепта – реальности культуры, форми-
рующей «тонкую социокультурную пленку», представляющую единство слов и их значе-
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ний, – концептосферу. Язык как метаконцепт «озвучивает» окружающий мир, способству-
ет формированию личности ребенка и «надевает» пленки первичной и последующих социо-
культурных идентификаций с определенными социокультурными образованиями (виртуаль-
ными или реальными) в процессе церемониально-обрядовых форм поведения – лингвосоцио-
коммуникативных ритуалов. В работе дается характеристика некоторых ритуалов: эго-
коммуникативных, формирующих личность ребенка; этнокоммуникативных, входящих в со-
став этноса; полиэтнокультурных, выводящих человека за пределы родного этномира 
к границам других этномиров, и ряда других. 

Ключевые слова: язык, концепт, культура, языковой знак, этнос, лингвокоммуника-
тивный ритуал. 
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LINGUISTICS ASPECTS OF PERSONS UPBRINGING 
AND THE PERSON’S IDENTITY FORMATION 

 
Abstract. Research problem: linguistic, cultural and anthropological turns corrected our 

methodical focus of object researches. It forces us pay special attention to the language as a reality 
itself. The purpose of the study is to consider the image of a language as a metaconcept, specific 
cultural phenomenon and an actor of education, to interpret rituals as it’s specific constituting 
mechanisms, this will make it possible to connect the language and its image with a number of cul-
tural phenomena and social institutions, to comprehend its constitutive features and epistemologi-
cal productivity. Dialectical methods, methods of historicism, system analysis, situational method, 
comparative method, method of interpretive analysis, elements of the structural-functional ap-
proach, conceptual modeling method, ethnomethodological approach, synergistic methodology are 
used in the research. The results of the study can be used for following researches of the language 
image. It considers the language as a meta-concept of cultural reality, forming a “thin socio-
cultural envelope”. This cultural phenomenon represents the unity of words and their meanings – 
conceptosphere, its anatomical division into constituent elements is carried out. Language as 
a metaconcept “gives voice” the surrounding world contributes and helps to the child’s personality 
formation and “wears” masks of primary and subsequent sociocultural identifications with certain 
sociocultural formations (virtual or real) in the process of ceremonial and ritual forms of behav-
ior – linguo-socio-communicative or linguo-cultural socio-communicative rituals. The work gives 
a description of some rituals as ego-communicative, forming the child’s personality; ethnocommu-
nicative, constituting a member of an ethnic group; polyethno-cultural, leading a person beyond the 
boundaries of the native ethno-world to the boundaries of other ethno-worlds and a number  
of others. 

Keywords: language, concept, culture, linguistic sign, ethnos, linguo communicative ritual. 
 
Введение. Под понятием «личность» чаще всего подразумевается соотно-

симый с современным человек со своими специфическими индивидуальными 
качествами и социокультурными особенностями (довольно-таки высокой сте-
пенью индивидуализма – типа Homo Sapiens, появившегося в Новое время). 
Формирование подобного антропологического индивида – результат сложных 
социокультурных взаимодействий вкупе с индивидуальной активностью самого 
человека. Процесс «вочеловечивания» (лингвоинкультурации) связан также 
с появлением у ребенка собственного языка и языкового сознания, идентифи-
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кацией со своим традиционным обществом, с микрообщностью семьи и с общ-
ностью рода. Таким образом, можно говорить не только о личности в целом, но 
и о первичной, вторичной и т. д. «языковой личности», не только о детском со-
знании в целом, но и о «языковом сознании». 

Теоретический анализ литературы. В науке становление сознания свя-
зывается с идентичностью (от англ. identification) [1, 2, 3]. Идентичность – 
сложные социокультурный процесс, в котором человек перенимает черты дру-
гого человека. Он связан с рефлексией по поводу истории, становления челове-
ка, формированием сознания и самосознания. Это многомерное социокультур-
ное образование, включающее мифологические и современные компоненты, 
результат онто- и филогенеза человека. В процессе идентификации при разно-
плановых социальных взаимодействиях, среди которых обязательно следует 
выделить общение, происходит как бы «подключение» индивида к общечело-
веческой базе, сообщение с ней и взаимное «форматирование» человека и этой 
базы. Человек соотносит себя с определенной группой, системой ценностей, 
социальной ролью, проявляя такое свойство своей личности, как пластич-
ность [1, 2]. 

Вышеобозначенный процесс, по мысли одного из авторов, происходит 
путем вхождения человека в «тонкое поле» культуры – концептосферу, созда-
ния определенных «модификаций» его личности или модусов, формирования 
картины мира. Согласно теории одного из авторов, это происходит средствами 
социокультурного лингвокоммуникативного ритуала, позволяющего сфор-
мироваться личности и затем людям объединиться в какое-либо общество – се-
мью, этнос, народ и т. д. По мысли одного из авторов, особенности этого про-
цесса связаны и коррелируют с «языковой» одаренностью человека [1, 2]. 

Значение воспитательной и образовательной составляющей в процессе 
лингвоинкультурации велико. Наше представление о мире – это, по сути, его 
описание. В детстве человек получает от взрослых и старших первые картины 
реальности, в соответствии с которыми начинает воспринимать этот мир [5]. 
Мы в полной мере «включаемся» в «социальную ткань», когда приобретаем 
способность истолковывать явления окружающего нас мира в рамках общепри-
нятого способа и таким образом подтверждать их. 

Новорожденный ребенок не сразу начинает говорить, первоначально 
с помощью значимых других он вырабатывает свою протознаковую систему – 
протоязык (от 0 до 2 лет). Роль взрослых в данный период лингвоинкультура-
ции трудно переоценить. С этого момента и на протяжении всего детства они 
выступают в качестве сотворцов реальности мира, помогают формировать ре-
бенку его язык и обогащать его, расширяя тем самым границы постигаемого 
мира. 

Лингвосоциокультурная модель личностной идентификации представле-
на на рис. 1. 
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Рис. 1. Лингвосоциокультурная модель личностной идентификации 

 
В следующем периоде – первом словотворческом (2–3 года) [4, с. 31–32], 

по мысли одного из авторов, происходит переход к конституированию лич-
ностной идентичности, оформляется «каркас» своеобразного «речемыслитель-
ного компьютера», направляющего речевое развитие ребенка до 6–7-летнего 
возраста. В этом возрасте ребенок с помощью значимых других укореняется 
в родном языке, формируется его базовая/языковая личность, которая в даль-
нейшем будет развиваться и усложняться. 

Формирование и переформатирование личности происходит через кон-
ституирование, со- и самоорганизацию, в том числе в соотнесении с помощью 
значимых других с социальными общностями (для каждой из которых может 
создаваться собственный язык, социолект). Деградация (ферализация) личности 
также перекликается с изменениями ее языка.  
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	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 ...
	Литература
	1. Blackwell L.S. Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention / L.S. Blackwell, K.H. Trzesniewski, C.S. Dweck // Child Development. – 2007. – Vol. 78, No. 1. – P. 246–...
	2. Costa A. Implicit theories of intelligence and academic achievement: A meta-analytic review / A. Costa, L. Faria // Frontiers in Psychology. – 2018. – Vol. 9. – P. 829.
	3. Dahl R.E. Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective / R.E. Dahl et al. // Nature. – 2018. – Vol. 554, No. 7693. – P. 441–450.
	4. Elliot A.J. A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation / A.J. Elliot, M.A. Church // Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – Vol. 72,  No. 1. – P. 218.
	5. Gouëdard P. Can a growth mindset help disadvantaged students close the gap? / P. Gouëdard // PISA in Focus. – 2021. – No. 112.
	6. Lou N.M. Changing language mindsets: Implications for goal orientations and responses to failure in and outside the second language classroom / N.M. Lou, K.A. Noels // Contemporary Educational Psychology. – 2016. – Vol. 46. – P. 22–33.
	7. Lou N.M. Promoting growth in foreign and second language education: A research agenda for mindsets in language learning and teaching / N.M. Lou, K.A. Noels // System. – 2019. – Vol. 86. – P. 102126.
	УДК 37.01
	ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ В ПРОДУКТИВНУЮ УЧЕБНУЮ
	КОММУНИКАЦИЮ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
	НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	УДК 378.12
	СОДЕРЖАНИЕ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ У МОЛОДЕЖИ: МНОГОМЕРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………..
	А.А. Багаутдинов, А.Л. Кормильцева
	Сборник научных трудов


