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Антропоцентризм современной образовательной парадигмы делает 
мировоззренческое и смысложизненное самоопределение личности обуча-
ющегося приоритетной задачей обучения иностранным языкам и иноязыч-
ного образования. Последнее актуализирует необходимость определения 
понятия и  номенклатуры экзистенциальной компетенции в  лингвообра-
зовательном контексте. Анализ литературы в  области экзистенциального 
анализа позволяет выявить модели смысложизненного поиска, имеющие 
образовательный потенциал для развития экзистенциальной компетенции 
на материале иноязычных культурных фактов. На основе анализа литерату-
ры в статье дается определение понятию экзистенциальной компетенции, 
обосновывается потенциал межкультурного иноязычного образования как 
фактора развития экзистенциальной компетенции и  предлагается техно-
логия развития экзистенциальной компетенции школьников на  уровне 
среднего общего образования, проиллюстрированная в рамках фрагмента 
урока английского языка в 10 (11) классе.
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1. Понятие экзистенциальной компетенции  
в современном образовании

В условиях цифровизации образовательной среды обращение к экзи-
стенциальным проблемам образования актуально настолько, насколько 
актуальны вопросы педагогической антропологии: вопросы «свободы, 
ответственности и совести, решения и выбора, конечности жизни, пре-
одоления кризиса, предназначения и осуществления человека, глубин-
ные переживания повседневности и чувствования смысла» [Ниязбаева, 
2022, с. 36]. Декларируемая образовательными стандартами необходи-
мость самоопределения в окружающем мире и в отношении себя являет-
ся первоочередной задачей организации сознательной жизни человека, 
что делает поиск и обращение к индивидуальным смысложизненными 
вопросам неизбежным в процессе решения образовательных и иных 
личностнозначимых задач. Вместе с этим современные реалии поли-
подходности иноязычного образования обеспечивают гибкость целе-
полагания, предполагая новые способы объективации образовательных 
результатов, что позволяет говорить об актуальности и содержании 
экзистенциальной компетенции, ее месте в современном иноязычном 
образованиис позиции межкультурного подхода как доминантного век-
тора развития лингводидактики. 

Понятие экзистенциальной компетенции впервые упомянуто в моно-
графии «Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-
ком: Изучение, обучение, оценка» (2001) как составляющей общих 
компетенций изучающего язык (знания, умения, экзистенциальная ком-
петенция и способность учиться) и определяемое как «совокупность 
индивидуальных характеристик человека, его черт характера, взгля-
дов, представлений о себе и об окружающих, готовность к социально-
му взаимодействию, <…> определяется не только набором постоянных 
характеристик (качеств) субъекта …включает также факторы, являю-
щиеся результатом воспитания и может модифицироваться, <…> носит 
культурно обусловленный характер, и потому имеет большое значение 
для межкультурного общения: так, формы выражения дружелюбного 
и заинтересованного отношения, принятые в одной культуре, могут рас-
цениваться носителями другой культуры как проявление агрессии или 
оскорбление» [Ирисханова, 2003, с. 11]. 

Экзистенциальная компетенция принимается во внимание, во-пер-
вых, с точки зрения учета особенностей субъекта (взгляды, мотивы 
поведения, личностные убеждения и качества: интровертность/экстра-
вертность; уверенность/неуверенность в себе; открытость/скрытность; 
оптимизм/пессимизм; разговорчивость/сдержанность и пр.), во-вторых, 
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с точки зрения личностных качеств, которые могут или должны быть 
присвоены субъектом как межкультурно ориентированной личностью 
(например, толерантность, эмпатия). Номенклатура экзистенциальной 
компетенции расширяется или видоизменяется в зависимости от цели 
обучения иностранному языку. Однако ее широкий и синтетический 
характер позволяет поставить под сомнение экзистенциальную компе-
тенцию как условие возникновения деятельности в целом (как и харак-
тер этой деятельности). 

Общедидактическое (как и лингводидактическое) понимание компе-
тенции как способности к деятельности (иноязычной коммуникативной 
деятельности), основанной на синтезе некоторых личностных характе-
ристик (знаний, умений и отношений) требует уточнения как в опреде-
лении, так и в назначении компетенции. Вместе с этим, исследователями 
формулируется эмпирическая (опытная) предпосылка наличия компе-
тенции (или компетентности как индивидуального состояния сформи-
рованности последней): опытный – значит компетентный. Так, подчер-
кивая роль коммуникативного опыта для решения личностно-значимых 
задач, Н.Д. Гальскова отмечает, что «благодаря опыту… человек стано-
вится не только знающим и умеющим, но и компетентным» [Гальско-
ва, 2022, с. 61]. Таким образом, в компетентностной парадигме опыт 
субъекта является залогом выполнения деятельности, ее соответствия 
ранее (однократно или многократно) проделанной модели; осмыслен-
ный опыт помогает ответить на вопрос, как правильно делать и как 
неправильно делать. Вместе с этим, деятельностно обусловленный экзи-
стенциальный опыт в значительной мере «отражает онтогенез каждого 
из нас» [Знаков и др., 2018, с. 127], а именно «смыслов неких уникаль-
ных жизненных событий и обстоятельств, случившихся с человеком 
и раскрывших свои значения только ему» [Сапогова, 2013, с. 437]. Соот-
ветственно, методическая концептуализация экзистенциальной компе-
тенции как операционально-деятельностного аспекта расширения миро-
воззрения может быть основана на категории экзистенциального опыта 
как налично достоверного, означающего поиск экзистенциальных смы-
слов и основанную на них самолегитимацию личности обучающегося 
[Павлов, 2018, с. 229] в осмыслении «бытия самим собой» и «бытия 
за пределами себя». 

Теоретические исследования в области экзистенциальной психологии 
указывают на событийный характер экзистенциального опыта, т.е. позво-
ляет выделить экзистенциальное событие как исходную дискретную еди-
ницу такого опыта. Характеризуя экзистенциальную встречу как явление 
сопровождаемое, в частности, в контексте педагогической действитель-
ности, О.Ф. Больнов (как и ряд классиков экзистенциальной философии) 
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мыслил ее в пределах ограниченного отрезка времени и совокупности 
весьма специфических принципиально случайных потенциально кри-
зисных (деструктивных) обстоятельств, при которых человек вступает 
в контакт с чем-то (или кем-то) неожиданным и непредсказуемым и ока-
зывается тронут встреченным настолько, что готов переосмыслить свою 
жизнь, т.е. обнаружить новые смыслы [Koerrenz, 2017, р. 73–75]. Одна-
ко смыслы (которые во всяком случае являются смыслами бытия: «Ради 
чего я это делаю / это изучаю / живу?») могут быть найдены не только 
в ситуациях глубокого потрясения; по словам А. Лэнгле, смысложиз-
ненный поиск – «не факультативная, дополнительная, а фундаменталь-
ная потребность» [Лэнгле, 2017]. Экзистенциальный анализ рассма-
тривает конкретные жизненные обстоятельства и собственно со-бытия 
жизни относительно обнаруживаемых в них потенциальных смыслов 
(экзистенциальная исполненность или ‘смысловая исполненность’ (нем. 
Sinnerfüllung) В. Франкла). Экзистенциально событие, таким образом, – 
это не столько со-бытие в мире с другими М.М. Бахтина, сколько «встре-
ча с жизнью», объективируемой исключительно в акте волеизъявления, 
т.е. поступке, коим не могут являться физиологические рефлексы и реак-
ции [Лэнгле и др., 2023, с. 81]. 

Согласно экзистенциально-аналитической концепции мотивации 
А. Лэнгле, встреча – умозрительный диалог с визави или «иным» (иной 
ценностью), в наиболее широком смысле, сопоставимый с межкультур-
ными контекстами – разворачивается тремя последовательными этапа-
ми мотивационного процесса (рис. 1).

1. Распознавание или первичная эмоциональность как формирование 
субъектом первого впечатления/ощущения сугубо пассивного, спонтан-
ного, аффективного и интуитивного характера.

2. Согласование (приведение в соответствие) или вторичная (интег-
рированная) эмоциональность как некоторая связь/координация первич-
ного (распознанного) со всем, что является ценным, а также рационали-
зация воспринимаемого в оценочном сопоставлении с возможностями, 
способностями, личностными ценностями и установками, совестью 
личности и актуальным смыслом в процессе самодистанцирования 
(рефлексивного отстранения от односторонности первого впечатления); 
результирует в понимании.

3. Внутреннее согласие на активную включенность в деятельность 
(волеизъявление и действие) во внешнем мире как самопозициониро-
вание и интеграция новой ценности в расширенный деятельностный 
контекст, когда трансцедирующая личность «реализует то, что для нее 
возможно в мире, и тем самым реализует саму себя как возможность» 
(самотрансценденция) [Там же].
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Рис. 1. Ситуация встречи как экзистенциальное событие 
Fig. 1.  Meeting situation as an existential event

Иными словами, экзистенциальный опыт – это не только опыт эмо-
циональных потрясений, но и всякий осознаваемый опыт «я могу», «мне 
нравится», «я имею право» и «я должен». На основе этого можно утвер-
ждать, что каждый субъект образовательного процесса (за исключени-
ем людей с диагностированными психоневрологическими нарушениями 
и/или тяжелыми формами расстройства личности) уже в той или иной 
мере компетентен экзистенциально (в аспекте интерперсональных или 
внешне обусловленных предпосылок); вместе с этим, также справедливо 
полагать, что человек, в целом не имеющий или имеющий недостаточ-
но опыта уважительного отношения окружающих или близости с ними, 
и, соответственно, не осознающий самоценность в настоящем и буду-
щем, также не имеет существенных (интраперсональных или внутрен-
не обусловленных) предпосылок сформированности экзистенциальной 
компетенции. Тем не менее, если в случае реализации первой и второй 
фундаментальных мотиваций человеку может быть достаточно интер-
персональных предпосылок (ребенок развивается в автономном диалоге 
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с жизнью, полагаясь преимущественно на свои ощущения и эмоции, при 
этом у него зачастую нет необходимости заниматься организацией сво-
его безопасного пространства), то при реализации третьей и четвертой, 
для которой в большей мере необходимы интраперсональные факто-
ры, повзрослевший человек обнаруживает себя в зоне ответственности 
(так, ребенок, достигший сознательного возраста и способный прини-
мать самостоятельно решения, теперь «обречен» нести ответственность 
за их последствия). 

Таким образом, экзистенциально-аналитическая концепция совре-
менного психоанализа, экстраполируемая на образовательный кон-
текст, делает возможным следующее определение экзистенциальной 
компетенции: как общая (надъязыковая) компетенция экзистенциаль-
ная компетенция может пониматься как оспособленная экзистенциаль-
ным опытом интенциональная ценностная самодетерминация личности 
индивида в контексте глобального социума; в межкультурной лингво-
дидактике – как способность и готовность обучающегося к ценностной 
самодетерминации в процессе межкультурной иноязычной коммуника-
ции. Для обучающегося, формирующего и развивающего экзистенци-
альную компетенцию, это может означать следующее:

 − он/она может быть в мире, т.е. способность и готовность обучающе-
гося «принять» благоприятные обстоятельства («войти в пространст-
во, встать на опору и дать себя защитить») и «выдержать» неблаго-
приятные;

 − ему/ей нравится жить и он/она ценит собственную жизнь, т.е. способ-
ность и готовность обучающегося допустить, продлить и удержать 
близость в отношениях с иным (субъектом или объектом);

 − он/она имеет возможность быть собой и он/она ценит самого/саму 
себя, т.е. способность и готовность уважительного отношения к себе 
(чувство ценности персонального бытия) и другим (критическая само-
оценка);

 − он/она чувствует, что его/ее жизнь имеет смысл, т.е. обнаруживает 
свою субъектность в поле деятельности, различных системах взаимос-
вязи и осознает свой личностный потенциал как ценность в будущем.

2. Межкультурное иноязычное образование  
как фактор развития экзистенциальной компетенции

Методологический и технологический аспекты межкультурного ино-
язычного образования (в частности, межкультурного подхода к обуче-
нию иностранным языкам) реализуются на основе механизмов меж-
культурного общения [Тарева, 2011]. Межкультурное общение как 
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диалог культур может подразумевать не только информационный,  
но и ценностно-смысловой диалог между представителями лингво-
культурных сообществ [Гончарова и др., 2018]. В наиболее общем 
понимании ценности как вид информации выступают наиболее пол-
ным выражением экзистенциальных притязаний обретения смысла 
и значимости, и, в то же время, преобразовывают внешнюю реаль-
ность, «формируя направленность социальных процессов» [Баева, 
2004, с. 73]. Ценности антропогенны, однако их функции в сознании 
отдельного человека остаются иллюзорными [Гончарова, 2015, с. 89]. 
В случае, если существование понимается как ценность, любая цен-
ность (интенциональная или институциональная) является в то же 
время экзистенциальной, поскольку имеет онтологический статус 
(существует вне зависимости от субъекта) и задает смысложизненные 
ориентиры (определяет существование). Последнее, по А.С. Мельни-
кову, позволяет говорить «уже не о природе экзистенциальных ценно-
стей, но об экзистенциальной природе ценностей как таковой» [Мель-
ников, 2008, с. 130–142]. Таким образом, экзистенциальные ценности 
могут определяться как одновременно терминальные (предельные 
и универсальные ценности в масштабах личности и общества) и ситу-
ативные (значимые не сами по себе, но в пределах конкретной ситу-
ации) в различной степени осознаваемые и ощущаемые человеком 
детерминанты его бытия.

Экзистенциальные ценности, подразумевающие свободный выбор 
и ответственность, выступают основой «аутентичного» (осмысленно-
го) существования. При множестве подходов к определению экзистен-
циальных ценностей необходимо остановиться на ценностной гипо-
тезе в экзистенциальном анализе В. Франкла [Frankl, 1985; Франкл, 
1990]. Исследуя проблему смысла, австрийский философ разработал 
классификацию экзистенциальных ценностей, реализуемых человеком 
в «поисках» смысла, включающую три категории ценностей: ценности 
творчества, ценности переживания и ценности установки. Ценности 
творчества реализуются в бескорыстном труде, подлинном творчестве 
или искусстве (ради творчества и искусства) – это созидательные цен-
ности, указывающие на то, что человек может «дать» миру. Ценности 
переживания – переживания красоты, истины, любви – определяются 
тем, что человек может «брать» от мира (природы и социума). Ценности 
установки предполагают осмысленное отношение к «трагической три-
аде» страдания, вины и смерти, когда в случае страдания человек зани-
мает позицию по отношению к судьбе, в случае вины – по отношению 
к самому себе, перед лицом смерти – по отношению к своему прошлому 
[Франкл, 1990, с. 302–303]. 
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В приведенной выше модели предполагается, что люди не «созда-
ют» ценности, но принадлежат реальности, в которой базовые ценности 
предзаданы некоторым духовным (ноэтическим) измерением. Необхо-
димо отметить, что человек не всегда следует ценностям, непроизволь-
но распознает ценность с помощью совести как бытующего в духовно- 
бессознательном интуиции «органа смысла» [Frankl, 1985; Франкл, 
1990]. В логотерапии и экзистенциальном анализе совесть рассматрива-
ется как интегрированная эмоция, определяющая «ощущение иерархии 
ценностей в той или иной ситуации при учете того, что данная Person 
в целом считает хорошим и поэтому переживает как Правильное» 
[Langle, Holzhey-Kunz, 2008, р. 47]. 

Несмотря на то, что объектом внимания теории экзистенциального 
анализа является индивидуальное, а не социальное (культурное) бытие 
человека, он всякий раз обнаруживает себя в диалогическом генера-
тивном пространстве соотнесенности с другим человеком в контексте 
физического пространства и времени. Бытие личностью всегда пред-
ставляет собой процесс обмена с миром как со-бытие с другими людьми 
и, как смысложизненный поиск, нередко ограничено ситуацией, участ-
ником которой является человек иной культурной группы. Становится 
ясно, что сам человек «вне культуры и иным способом, как “культура”, 
существовать не может» [Байдачная, Полещук, 2016, с. 17]. Ценно-
сти как «обширные смысловые возможности» являются императивами 
духовной и социальной жизни. Однако, отмечал В. Франкл, несложно 
представить, что ситуации актуализации ценностей отдельных людей 
не всегда уникальны и могут иметь нечто общее для людей разных 
слоев общества и даже эпох [Frankl, 1985; Франкл, 1990]. В то время как 
не возникает сомнений, что люди всех культур способны к бескорыст-
ному созиданию, глубокому чувственному проникновению и стойкому 
преодолению жизненных трудностей, то, каким образом люди и группы 
людей обнаруживают смысл, может уходить корнями в традиции и жиз-
ненный уклад культурной группы. Такие культурные факты, находящие 
отражение в лингвокультурологическом аспекте содержания иноязыч-
ного образования (своеобразные культурные «имена» красоты, счастья, 
любви), требуют особого внимания с точки зрения развития экзистен-
циальной компетенции. 

Примером способа актуализации ценности переживания может 
являться известный элемент японского эстетического мировоззрения 
ваби-саби (яп. 侘寂), используемый для наименования «неидеальной», 
естественной красоты вещей и природы и имеющий определяющее 
значение в японской философии. Понятие, охватывающее красоту 
«увядшего, обветренного, потускневшего, израненного, сокровенного,  
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грубого, земного, мимолетного, неуловимого, эфемерного» [Sartwell, 
2006, р. 114] может быть рассмотрено как альтернатива современно-
му вестернизированному мировосприятию, основанному на стремле-
нии к идеалу и избавлении от несовершенств. Ваби-саби подчеркивает 
изящную, нетривиальную хрупкость бытия в противовес омертвляющей 
претензии на вечное существование, что делает данный факт культуры 
материалом для актуализации ценности переживания в рамках техно-
логии формирования экзистенциальной компетенции. Технология фор-
мирования экзистенциальной компетенции, таким образом, может быть 
реализована в рамках урока / факультативного (внеурочного) занятия 
по иностранному (английскому) языку на уровне среднего общего обра-
зования (10–11 класс) и продемонстрирована в виде фрагмента урока.

3. Фрагмент урока по развитию  
экзистенциальной компетенции школьников  
в 10 (11) классе
Разработанный фрагмент урока1 реализует технологию развития 

экзистенциальной компетенции школьников на основе трех представ-
ленных ранее этапов экзистенциальной встречи: распознавание (англ. 
recognizing), согласование (англ. harmonizing) и действие (англ. action).

На первом этапе предполагается экспозиция к теме урока и представ-
ление культурного факта в форме иноязычного аутентичного текста 
(аудиотекста, видеотекста или лингвовизуального комплекса), содержа-
тельно и стилистически соответствующего уровню языковой подготов-
ки обучающихся. Участникам предлагается ответить на общие вопросы 
относительно предмета обсуждения и их личного опыта взаимодействия 
с ним. Иллюстративный материал представлен на рис. 2.

На втором этапе моделируется согласование ценности («Что я чувст-
вую по отношению к данной ситуации / вопросу? Мог/могла бы я при-
нять и выдержать эти условия/обстоятельства / воспользоваться этой 
возможностью? Насколько то, что произошло, хорошо/правильно для 
участников ситуации / для меня лично? Насколько то, что произошло / 
предмет обсуждения имеет смысл (сейчас или в будущем)?»). 

На третьем этапе принимается решение относительно принятия/
непринятия обучающимся культурного факта как персональной цен-
ности, предусматривается актуализация ценностного потенциала 
культурного факта в персонализированном контексте деятельности 
обучающегося. Данный этап направлен на активизацию когнитивно-
го и чувственного опыта обучающихся; учитель подводит итоги обсу-
ждения и узнает, изменилось ли отношение / представление о факте 
в целом / по отношению к другим ценностям.

1 Фрагмент урока составлен автором с помощью онлайн-платформы https://twee.com
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Рис. 2. Иллюстративный материал к уроку
Фотографии взяты из банка стоковых изображений:  
https://ru.freepik.com (дата обращения: 15.09.2023),  
https://unsplash.com (дата обращения: 15.09.2023) 

Fig. 2.  Illustrative material for the lesson
Images taken from stock image bank:  
https://ru.freepik.com (date of access: 15.09.2023),  
https://unsplash.com (date of access: 15.09.2023) 
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Stage I. Recognizing

1. Describe what you can see (см. рис. 2). Do you think the images are 
beautiful? Why (not)? Discuss with your teacher / group.

2. What do you know about wabi-sabi? Read the abstract to find outmore. 
While reading, check the meaning of the words in bold.

Wabi-sabi is a Japanese philosophy that celebrates the beauty 
in the imperfect, impermanent, and incomplete. The concept is originally 
two words. Wabi refers to an austere, humble beauty, while sabi reflects 
the beauty that comes with age and wear. Inspired by the medieval Buddhist 
teachings, wabi-sabi appreciates the beauty of the natural world, which 
is always changing and never lasts. The appreciation for the flawed and 
authentic can be seen through traditional Japanese art forms, from tea 
ceremonies to ikebana flower arrangements.

A classic example of wabi-sabi is the art of kintsugi. Instead of hiding 
the damage, kintsugi highlights the cracks and repairs with powdered gold, 
silver, or platinum lacquer, making them part of the object’s history. The art 
can be seen as a metaphor for accepting flaws and embracing imperfections.

The concept of wabi-sabi can also be found in the Japanese practice 
of bonsai. Bonsai trees are cultivated and pruned to maintain a miniature size, 
but they are never completely symmetrical. With certain branches unpruned, 
the tree retains its natural shape and asymmetry. The process of growing 
a tree embodies the essential principles of wabi-sabi.

The idea behind wabi-sabi is not just an aesthetic preference, but a way 
of life that encourages mindfulness and acceptance. Living wabi-sabi 
means finding beauty in the everyday, whether it is a crack in the sidewalk 
or the fleeting beauty of cherry blossoms.

3. Answer the questions:
 − What is the origin of the concept of wabi-sabi? (The concept of wabi-sabi 
originated from medieval Buddhist teachings)

 − What are some Japanese art forms that meetthe principles of wabi-sabi? 
(tea ceremonies, ikebana, kintsugi, bonsai trees)

 − In what ways can Western culture benefit from adopting wabi-sabi 
philosophy?
4. Match the words with their definitions (ikebana, kintsugi, bonsai, wabi, 

sabi):
a) an aesthetic concept that values the beauty of aging and decay, often 

associated with rustic or weathered things;
b) the art of flower arrangement, which emphasizes simplicity and balance;
c) the art of repairing broken pottery with gold or silver lacquer, 

emphasizing the beauty in imperfection;
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d) the art of growing miniature trees in containers, often requiring careful 
shaping;

e) an aesthetic concept that values simplicity and naturalness.

Stage II. Harmonizing

5. Do you think you could live a wabi-sabi way?
6. Would you enjoy this way of living? 
7. Do you think it is good for you and other people?
8. Do you think it is meaningful enoughfor you?
9. There is a saying: “Western beauty is radiance, majesty, grandness, and 

broadness. In comparison, Eastern beauty is desolateness. Humility. Hidden 
beauty” (Shozo Kato, master kendo sensei). Do you agree with the idea? 
What is beauty for you?

Stage III. Action

10. Write three or more sayings about what you think wabi-sabi is and 
is not. You can think of the ways it is related to time, body, self, people, 
relationships, actions, changes, art, happiness, life. Share your thoughts with 
your teacher / group. 

11. Use your phone camera to make several pictures you think best 
represent the concepts of wabi-sabi or kintsugi. Discuss the results with your 
teacher / group.

12. Has your idea of beauty changed after the discussion?

Предложенный фрагмент урока иллюстрирует потенциал межкуль-
турного иноязычного образования в целях развития экзистенциальной 
компетенции школьников как способности к смысложизненному пои-
ску. Работа с текстом включает первичную проверку понимания прочи-
танного, организованную в форме открытых вопросов и работы с куль-
турно-маркированной безэквивалентной лексикой. Представленная 
технология, раскрывающая этапы восприятия экзистенциально иного, 
реализует представление культурного факта как экзистенциальной цен-
ности (ценности переживания), актуализирующей смысложизненный 
поиск, его системного осмысления, последовательно организованного 
от спонтанного восприятия до сознательного сопоставления и последу-
ющего принятия/непринятия обучающимся ценности переживания как 
события собственного экзистенциального опыта. 

В ходе анализа учащимся предлагается высказываться, формулируя 
рассуждение и выстраивая афоризмы в том числе в отношении клю-
чевых экзистенциальных переменных – жизни (времени, телесности,  
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собственно жизни, счастья), бытия самим собой (себя, окружающих 
людей и отношений с ними), будущего (действий и изменений), что 
создает условия для аутентичного развития личности школьников.

4. Выводы

Развитие экзистенциальной компетенции как способности к смысло-
жизненному поиску представляется актуальной задачей современного 
иноязычного образования и имеет существенный потенциал для даль-
нейшего технологического проектирования и реализации в рамках меж-
культурного подхода. 

Иноязычная культура создает условия для ознакомления с уни-
кальными традициями и способами актуализации экзистенциальных 
ценностей творчества, переживания и установки. Аксиологический, 
лингвокультурологический, этнопсихологический и межкультурный 
анализ аутентичных концептов, обозначающих значимые переживания 
как часть мировоззрения культурной группы, способствует расшире-
нию общекультурных представлений обучающихся и развитию экзи-
стенциальной компетенции школьников на уровне среднего общего 
образования.
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