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Художественныé текст как средство 
воспитания поликультурноé личности

Ìы живåм в мирå миграционных процåссов, обúåдинåния государств в содружåства 
и êонфåдåрации, создания мåжгосударствåнных êорпораций и других полиэтничåсêих 
и полиêулüтурных обúåдинåний. Подúåм националüного самосознания наций и наро-
дов, интåрåс ê собствåнной êулüтурå одноврåмåнно и диалåêтичåсêи сопровождаåтся 
повыøåниåм интåрåса ê êулüтурå других народов, стран и êонтинåнтов. Этому способ-
ствуåт развитиå срåдств êоммуниêации, Èнтåрнåт, êулüтурныå обмåны, мåждународныå 
программы и проåêты, êоторых с êаждым годом становится всå болüøå. Â то жå врåмя 
происходит дåмоêратизация и гуманизация социалüной жизни, растåт стрåмлåниå ê 
мирному сосуùåствованию, ê созданию обùåства на основå уважåния и довåрия êаê 
мåжду отдåлüными людüми, таê и мåжду этничåсêими группами, на основå заùиты 
прав и достоинств êаждого чåловåêа. Ñоврåмåнная пåдагогиêа иùåт пути  гармони-
зации отноøåний мåжду прåдставитåлями разных êулüтур и выхода из этничåсêих 
êризисов, формирования новой êулüтурной личности, êоторой по плåчу êорåнныå 
прåобразования в мирå. 

Â нынåøних условиях пåрåд пåдагогиêой стоит двуåдиная задача: освоåниå под-
растаюùим поêолåниåм êулüтурных соêровиù собствåнного народа и воспитаниå 
уважитåлüного отноøåния ê êулüтурным цåнностям иных националüностåй. Â этой 
связи полиêулüтурноå воспитаниå становится важной пåдагогичåсêой дåятåлüностüю 
в дåлå формирования новой личности. Â высøåм учåбном завåдåнии полиêулüтурноå 
воспитаниå ориåнтировано на аêтуализацию у студåнта образа мира, гдå суùåствуåт и 
развиваåтся многообразиå êулüтур. 

Â планå полиêулüтурного воспитания особый научно-пåдагогичåсêий интåрåс  
прåдставляют вопросы восприятия и понимания студåнтами художåствåнного тåêста, 
мåнталитåта автора и åго социума, усвоåния ими подстрочной информации, заложåнной 
автором в тåêстå, êоторая отражаåт мировоззрåниå, стилü, эпоху и отноøåниå писатåля 
ê миру. Художåствåнная  литåратура, воздåйствуюùая на сознаниå, помогаåт чåловåêу 
глубжå постичü сложностü мира и чåловåчåсêих отноøåний, вооружаåт åго ярêостüю 
чувств, формируåт моралüныå принципы и нормы и прåдполагаåт возможностü воз-
дåйствоватü на мировоззрåнчåсêую êонцåпцию личности чåловåêа. 

Каê подчåрêивал А.А. Áрудный, «…тåêст силüнåйøим образом влияåт на построåниå 
сåмантичåсêи значимого мира. Â нåм присутствуют и обрåтают нåêую рåалüностü 
прåдставлåния самыå различныå» (2, с. 208). 

Â данной статüå мы пробуåм связатü важныå проблåмы полиêулüтурного воспитания 
с праêтиêой изучåния художåствåнных тåêстов. Íа примåрå êурса åвропåйсêой литåра-
туры мы хотим поêазатü, êаê глубинный анализ тåêстов способствуåт формированию 
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толåрантного отноøåния ê êулüтурным цåнностям иных националüностåй. Èзучåниå 
åвропåйсêой литåратуры даåт возможностü студåнтам, в основном, житåлям цåнт-
ралüноазиатсêих стран, увидåтü, что проблåмы, стояùиå пåрåд åвропåйцами, им тожå 
понятны, а поисê своåго мåста в мирå, право выбора, отвåтствåнностü за свои рåøåния 
и поступêи им свойствåнны в той жå стåпåни, в êаêой и всåм людям на зåмлå. Íапри-
мåр, взяв зв основу историю об Орåстå, писатåли разных эпох чåрåз нåå попыталисü 
расêрытü всю сложностü поисêа смысла жизни, стояùåго пåрåд молодым чåловåêом.  
Â процåссå изучåния таêих тåêстов молодой чåловåê обязатåлüно задаст сåбå вопросы: 
«А êаê бы я поступил на мåстå гåроя? Ãотов ли я отвåчатü за свои рåøåния?» Знаêомство 
с произвåдåниями иной êулüтуры поможåт åму понятü жизнü и мысли людåй, живуùих 
в другой части мира. È, в êонåчном счåтå, сдåлаåт åго гражданином мира. 

Â условиях глобализации соврåмåнного мира, эêономичåсêой и политичåсêой 
интåграции полиêулüтурноå воспитаниå призвано служитü усêорåнию процåссов дåмоê-
ратизации и созданию обùåства, в êотором êулüтивируются уважитåлüноå отноøåниå 
ê личности, заùита достоинства и прав êаждого чåловåêа.

Обùая направлåнностü процåссов воспитания и обучåния в соврåмåнном обùåствå 
должна соотвåтствоватü интåгралüной цåли воспитания – формированию êулüтурной 
личности, гуманной, духовной, творчåсêой, способной житü в соврåмåнных условиях. 
Полиêулüтурноå воспитаниå можåт бытü оцåнåно êаê нåпрåмåнный инструмåнт выхода 
из êризиса воспитания и образования, способствуюùий гармонизации отноøåний 
прåдставитåлåй различных цивилизаций и êулüтур. Â связи с этим можно отмåтитü, 
что имåнно полиêулüтурноå воспитаниå студåнтов способствуåт формированию у 
них прåдставлåний о многообразии êулüтур и их взаимосвязи; осознанию важности 
êулüтурного многообразия для саморåализации личности; воспитанию позитивного 
отноøåния ê êулüтурным различиям; развитию умåний и навыêов взаимодåйствия 
носитåлåй разных êулüтур на основå толåрантности и взаимопонимания. 

Ñвоå исслåдованиå мы посвятим прåдставлåниям западных литåраторов о свободå 
выбора и отвåтствåнности за свои поступêи, что, по-наøåму мнåнию, в нынåøнåå 
нåпростоå врåмя одинаêово волнуåт всåх людåй, нåзависимо от мåста житåлüства, и 
нå раз становилосü главной тåмой художåствåнных произвåдåний. Таê, грåчåсêая ли-
тåратура всåгда привлåêала ê сåбå гåроиêой, высоêими гуманистичåсêими идåями. Â 
создании совåрøåнного по формå исêусства Эллада выøла за прåдåлы националüных 
границ, создав исêусство, понятноå нå толüêо эллинам, но и всåм другим народам и 
на Âостоêå, и на Западå. Красота и глубоêий смысл эллинсêих творåний продолжают 
плåнятü чåловåчåство. 

Античностü вдохновляла и вдохновляåт поэтов и художниêов, мыслитåлåй и 
сêулüпторов во всå врåмåна. Â разныå эпохи, в пåрåломныå момåнты истории авторы 
чåрпали и продолжают чåрпатü свои тåмы из дрåвнåй истории и мифологии и там жå 
находят своих гåроåв, êоторых они надåляют возвыøåнными страстями и высоêими 
граждансêими доблåстями. Â моùных символичåсêих образах мифологичåсêих гåроåв 
отражаåтся вся сложностü глубоêих пåрåмåн и êонфлиêтов, потрясаюùих обùåство. 
Èмåнно поэтому мифология таê часто становится источниêом для соврåмåнных 
творåний, посêолüêу «истина мифа – в åго смыслå… Ìиф – всåгда рассêаз о том, что 
было (в этом субстанция мифа). Ìиф – образåц для дåятåлüности: зная миф, можно 
управлятü вåùами, а åсли миф разыгратü, то станåøü и соврåмåнниêом åго протаго-
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нистов» (2, с. 117). Особую притягатåлüностü имåл и имååт миф, выражåнный языêом 
тåатра. Драматург вêладываåт в уста своих гåроåв важныå политичåсêиå идåи, иùåт 
одобрåния и поддåржêи у своих сограждан. Â силу своåй зрåлиùности, тåатр всåгда 
играл важнåйøую ролü в воспитании людåй. Произвåдåниå для тåатра служило и 
продолжаåт служитü формированию мåнталитåта людåй.

Каждоå художåствåнноå произвåдåниå таê или иначå интåрпрåтируåт основныå 
идåи своåго врåмåни, вбирая нåрåдêо в сåбя и опыт прåдøåствуюùих исêатåлåй истины. 
Èмåнно тåêст послужит нам отправной точêой в исслåдовании и привåдåт ê понима-
нию, натолêнåт на размыøлåния, будåт способствоватü формированию уважåния ê 
другой êулüтурå, с одной стороны, и осознанию своих êорнåй и опрåдåлåнию мåста 
в соврåмåнном мирå, с другой стороны. Ñначала обратимся ê античной трагåдии, а 
затåм ê эêзистåнциалüной драмå, êоторыå имåют обùий сюжåт, основанный на мифå 
об Орåстå.

Â дрåвнåм мирå вåра в олимпийсêих богов прåдполагала нåуêлонноå слåдованиå 
их вåчным завåтам, послуøаниå ораêулам. Однаêо ниêаêиå божåствåнныå заповåди нå 
могли прåдусмотрåтü всåх поворотов в жизни и политиêå, нå могли снабдитü афинян 
готовыми рåøåниями. Эти рåøåния трåбовалосü приниматü самим, и åсли они оêазы-
валисü оøибочными, возниêали сомнåния в совåрøåнствå чåловåчåсêого знания, в åго 
способности постичü замыслы бåссмåртных богов. Таê, в дрåвнåм мифå, таêжå êаê и в 
трагåдиях Эсхила, Ñофоêла, Åврипида, Орåст убиваåт матü, заùиùая права отца,  зная, 
что будåт наêазан эриниями, мститåлüницами за пролитую матåринсêую êровü. Ãåрой 
исполняåт волю богов, нå обсуждая  божåствåнный приêаз, и озабочåн толüêо тåм, êаê 
подготовитü åго бåспрåпятствåнноå осуùåствлåниå. Он жåстоê и бåспоùадåн, хотя и 
нåмного êолåблåтся (в трагåдии Эсхила), однаêо åго поступоê линååн, т.å. он движåтся 
ê êонåчному рåзулüтату, åго путü лиøåн противорåчий, посêолüêу гåрой являåтся ис-
полнитåлåм чужой воли. Орåст нåуêлонно и нåутомимо выполняåт свою задачу, хотя и 
знаåт, что åго ждåт наêазаниå. Этот гåрой слåпо вåрит в нåизбåжностü судüбы и в силу 
вåрховных властитåлåй судåб, нåподвластных чåловåêу, êоторыå творят свою справåд-
ливостü. Â åго образå отражåн пåссимизм  авторов, êоторыå нå находили выхода из 
драматичåсêих êоллизий. 

Дрåвнåгрåчåсêий миф об Орåстå нå раз обыгрывался разными авторами и в разныå 
эпохи для выражåния животрåпåùуùих проблåм своåго врåмåни. Этот пåрсонаж стал 
главным гåроåм французсêого писатåля Жана-Поля Ñартра, êоторый был сêлонåн 
излагатü свою философию в художåствåнных произвåдåниях. Автор обратился ê об-
разу Орåста, чтобы вложитü в åго уста положåния эêзистåнциализма и донåсти их до 
зритåля и читатåля в самой удобной формå – в видå полåмиêи гåроåв, поставлåнных в 
драматичåсêую ситуацию выбора своåго пути. 

Ñåрåдина ХХ вåêа – это торжåство писатåлåй, êоторыå пиøут о смåрти и о страхå, 
их гåрои задают вопросы о свободå. Таêовы главныå тåмы, волнуюùиå и Ñартра êаê 
философа-эêзистåнциалиста.

Ñ понятиåм эêзистåнциализма связаны прåдставлåния о свободå и о выборå.  Прåждå 
всåго – это отвåтствåнноå обрåтåниå смысла своåго суùåствования. 

Íынåøниå студåнты выросли в свободных государствах, и пåрåд ними, êаê и во 
всå врåмåна, встаåт вопрос о выборå и о свободå. Они пåрåмåùаются по миру и видят 
разноå воплоùåниå прåдставлåний о свободå, о правå выбора. Ìногиå понимают 
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свободу êаê анархию, но это нåвåрноå прåдставлåниå. ×тобы понятü, что испытал мир 
для обрåтåния свободы, нужно обратитüся ê литåратурå, êоторая, благодаря художåст-
вåнной условности, авторсêому воображåнию, стилистичåсêим приåмам, можåт и ужå 
смогла повлиятü на умы молодåжи. Одним из авторов, чüи произвåдåния сформировали 
сознаниå поêолåния молодых людåй, совåрøивøих рåволюционныå прåобразования 
в дåлå дåмоêратизации åвропåйсêого обùåства, был Жан-Полü Ñартр. А åго драма 
«Ìухи», тåатралüноå произвåдåниå, стала êвинтэссåнциåй прогрåссивного взгляда на 
чåловåчåсêоå суùåствованиå, на поисê смысла жизни и отвåтствåнного отноøåния ê 
свободå и ê праву выбора.

Ñвободный выбор, по словам философа-эêзистåнциалиста, совåрøаåтся пåрåд 
лицом Íичто, а значит, толüêо в рåзулüтатå внутрåнних побуждåний. Ìожно избратü 
полноå åдинåниå с обùåством, а можно бытü самим собой, рåализоватü свою лич-
ностü, противопоставив сåбя всåм осталüным людям. Отсюда мыслü Ñартра о том, что 
свобода – это нå благо, а тяжåлоå брåмя чåловåêа. «×åловåê обрåчåн бытü свободным»  
(4, с. 66–68). Задаваясü вопросом о смыслå своåго суùåствования, чåловåê должåн сам 
найти отвåт и прåтворитü åго в поступêи. Íо борüба за свободу очåнü тяжåла, нåрåдêо 
чåловåê åå просто избåгаåт. Íå таêов гåрой Ñартра. Обратимся ê сюжåтной линии драмы 
под названиåм «Ìухи».

Послå пятнадцатилåтнåго изгнания в город Аргос возвраùаåтся Орåст, сын Ага-
мåмнона, убитого по приêазу åго жåны Клитåмнåстры, êоторая выøла замуж за убийцу 
Эгисфа. Эгисф, правитåлü города, царствуåт над житåлями, êоторыå живут в страхå 
пåрåд мухами – эриниями, богинями угрызåний совåсти. Толüêо сåстра Орåста Элåêтра 
мåчтаåт о мùåнии и толêаåт своåго брата на прåступлåниå. Íо, увидåв оêровавлåнныå 
тåла Эгисфа и Клитåмнåстры, она отступаåт пåрåд отвåтствåнностüю и поêоряåтся волå 
бога Юпитåра.

Íа слåдуюùий дåнü послå прåступлåния (Орåст убил матü, чтобы отомститü åй 
за смåртü отца и прåлюбодåяниå) главного гåроя осаждают богини мùåния эринии, 
носитåлüницы угрызåний совåсти. Юпитåр, усталый и бåссилüный бог, напрасно 
пытавøийся прåдотвратитü убийство, êотороå посягаåт на åго могуùåство и создаåт 
основу прихода чåловåêа свободы, стараåтся восстановитü свой авторитåт, прåдлагая 
виновным – Орåсту и Элåêтрå – расêаятüся.

Юпитер: Орест! Я сотворил тебя, и сотворил все…  Ты в мире, как заноза в теле, 
как браконьер в господском лесу, ибо мир – добр,  я – Добро.  А  ты сверøил  Зло, все сущее 
клянет тебя голосами, окаменевøими от ужаса.  Добро – повсюду…  Добро было светом 
факелов, твердостью твоего меча, силоé твоеé руки. Ты содеял Зло  и им гордиøься, 
но что оно, как не уловка бытия, лукавыé его отблеск, обманчивое отражение, самое 
существование которого зиждется на Добре. Опомнись, Орест: против тебя вся Все-
ленная, а ты во Вселенноé – лиøь жалкиé червь. Прими естественныé порядок вещеé, 
сын, извративøиé естество свое. Признаé свою вину, ужаснись ею, вырви ее из себя, как 
гнилоé зловонныé зуб. Иль боéся, чтоб море не отхлынуло перед тобою, чтоб не ииссякли 
источники на твоем пути, чтоб не рухнули на твою дорогу камни и скалы, чтоб земля 
не разверзлась под ногами твоими.

Орест: Пусть разверзнется земля! Пусть выносят мне приговор утесы и цветы 
вянут на моем пути: всеé Вселенноé мало, чтобы осудить меня. Ты – царь богов, Юпи-
тер, ты царь камнеé и звезд, царь морских волн. Но ты, Юпитер, не царь над людьми.
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Юпитер: Я не царь тебе, жалкиé червь. Кто же тогда создал тебя?
Орест: Ты. Но не надо было создавать меня свободным.
Юпитер: Я дал тебе свободу, чтобы ты служил мне.
Орест: Возможно. Но она обернулась против тебя, и мы оба тут бессильны…
Юпитер: …Эта свобода, рабом котороé ты себя объявляеøь, очень напоминает, 

знаеøь ли, извинения.
Орест: Я не хозяин и не раб, Юпитер. Я сам – свобода! Едва ты создал меня, я пе-

рестал тебе принадлежать.
Â отличиå от Элåêтры, Орåст отягоùåн поступêом, отвåтствåнностü за êоторый он 

принимаåт полностüю, отêазываåтся от подчинåния нå толüêо божåствåнной тирании, 
но и чåловåчåсêой. Åго прåступлåниå приводит åго ê страданиям и одиночåству, ê нå-
нависти тåх людåй, êоторых он освободил от прåлюбодåйêи Клитåмнåстры. Однаêо 
признаниå своåго поступêа надåлило åго нåпрåодолимой свободой, êоторая вырвала 
åго навсåгда из-под страøной власти.  «…Âнåзапно свобода ударила в мåня, она мåня 
пронзила», – говорит гåрой. Орåст – гåрой и мучåниê свободы. Таêим образом, чå-
ловåê противостоит богу, êоторый, согласно атåизму Ñартра, нå что иноå, êаê толüêо 
идåя, êоторую сами люди создают о нåм. Åго властü основана на тåррорå и трусости 
чåловåêа, готового уступитü свою свободу за иллюзорную моралüную бåзопасностü. 
Íо очåвидностü чåловåчåсêой свободы нå можåт сосуùåствоватü со всåмогуùåством 
бога, êоторого она отрицаåт и уничтожаåт. Отêазом от прåвосходства и утвåрждåниåм 
нåпримиримой чåловåчåсêой свободы «Ìухи» иллюстрируют тåзисы эêзистåнциализма 
атåистичåсêого.

Орåст абсолютно осознанно относится ê новому для нåго состоянию: «…Âнå приро-
ды, против природы, бåз оправданий, бåз êаêой бы то ни было опоры, êромå самого сåбя… 
я обрåчåн нå имåтü другого заêона, êромå моåго собствåнного». Åго нå пугаåт свобода, 
он убåждåн, что «êаждый чåловåê должåн сам отысêатü свой путü». Отсутствиå заùиты 
со стороны богов, страх, опасности нå пугают Орåста. «…Íастояùая чåловåчåсêая жизнü 
начинаåтся по ту сторону отчаяния», – твåрдо говорит гåрой. Юпитåр соблазняåт åго 
поêоåм, отсутствиåм забот, но Орåст рåøитåлüно отвåргаåт всå прåдложåния. Íаêонåц 
Юпитåр уходит, исчåрпав всå аргумåнты. È в отвåт на своå: «Жалåю» слыøит от Орåста: 
«È я тåбя жалåю». Ñвободный Орåст нå толüêо нå отвåргаåт бога, но говорит и поступаåт 
таê, êаê åсли бы сам был богом, т.å. равным богам. 

Юпитåр нå отступаåт побåждåнным, он зовåт за собой Элåêтру. Элåêтра – дуøа слабая, 
готовая отêазатüся от своих поступêов и найти успоêоåниå в подчинåнии и суåвåрии. 

Орåст понимаåт свою обрåчåнностü, но идåт на нåå сознатåлüно: «Я буду одиноê до 
самой смåрти». А гибåлü åго нåизбåжна – эринии настойчиво ожидают, êараулят Орåста. 
Орåст смåло идåт навстрåчу гибåли – он сам дåлаåт свой выбор, груз отвåтствåнности 
дåлаåт åго очåнü силüным, но врåмя åго åùå нå приøло. Ëюди нå готовы статü свободны-
ми, они боятся и нå понимают гåроя. Толпа трåбуåт смåрти Орåста. Â заêлючитåлüной 
тирадå гåрой обúясняåт мотивы своих поступêов. «Я знаю: вы мåня боитåсü…» – говорит 
он и продолжаåт свою рåчü, в êоторой поêазываåт людям, что они оправдывают самыå 
низêиå поступêи, потому что сами низêи: «…он <узурпатор Эгисф>– свой чåловåê... 
Он нå способåн отважно нåсти брåмя своих поступêов. А прåступлåниå, êоторого нå 
выдåрживаåт тот, êто åго содåял, – прåступлåниå бåз прåступниêа…» Толпа, оправдывая 
прåступного царя, оправдываåт сåбя. Íо нå таêов Орåст: «…моå прåступлåниå принадлå-
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жит мнå; в нåм – смысл моåй жизни, моя гордостü, вы нå можåтå ни наêазатü, ни пожалåтü 
мåня – поэтому я внуøаю вам страх». 

Орåст нå можåт бытü понят и принят людüми, поэтому он уходит, уводя за собой 
эриний. Унося своå прåступлåниå, Орåст уводит богинü мùåния и освобождаåт город 
и свой народ от зла. Â послåдних словах звучит призыв житü и «всå ... начинатü заново». 
Для сåбя Орåст тожå выбрал новую жизнü. «È для мåня тожå жизнü толüêо начинаåт-
ся», – говорит гåрой, исчåзая. Орåст уøåл и обрåл сåбя. 

Орåст обрåл свободу, чтобы освободитü свой народ, êоторый погряз в развратå и 
прåдатåлüствå, в грåхах, êоторыå сдåлали людåй слабыми, бåзволüными, рабсêи по-
êорными любым властитåлям и любым богам. Орåст прåодолåваåт прåпятствия ради 
осуùåствлåния êонêрåтной цåли, правда доволüно отдалåнной – избавлåния народа от 
страха отвåтствåнности за поступêи.

По мнåнию А.А. Áрудного, «повåдåниå åстü в своåй основå… свобода от тåх или иных 
сêовываюùих помåх; дåятåлüностü личности имååт своåй основой «положитåлüную 
свободу», свободу для осуùåствлåния тåх или иных êонêрåтных цåлåй. Íо одно дå-
ло – избавитüся от тåх или иных суùåствåнных для жизнåдåятåлüности прåпятствий, 
другоå – избавитüся от них для того, чтобы осуùåствитü достаточно отдалåнную цåлü» 
(2, с. 200). 

Проанализируåм образ Орåста, прåдставлåнный в мифах, у Ñофоêла и у Ñартра, 
по слåдуюùим êатåгориям эêзистåнциализма: я; свобода; выбор; ответственность; 
вера/бог; эмоции; понимание; реакция зрителеé; точка зрения автора; условия 
человеческого существования. Получåнныå рåзулüтаты анализа прåдставлåны нижå 
в таблицå. 

Â основå всåх произвåдåний лåжит прåступлåниå: убийство матåри за смåртü отца 
и за прåлюбодåяниå.

Антèчный перñонаж: 
Мèф об Îреñте.

Ñофокл, «Электра»

Категорèè экçèñтенöèа-
лèçìа

Ñартр Ж.-П., «Мухè»

Ãåрой нå признаåт вину
Пониманиå отвåтствåнности, 

дåйствиå
Ãåрой сам признаåт свою вину

Èùåт заùиту у богов; 
он толüêо исполнитåлü 
воли богов; полноå 
подчинåниå волå богов: 
много разных и могу-
ùåствåнных богов

Áог, вåра
Конфлиêт: гåрой отвåргаåт бога; 

атåизм – выходит из храма. 
Áог – усталый и бåссилüный

Трагичåсêий образ. 
Ñилüныå эмоции

Ñåстра Элåêтра Ñлабая, боится, поêоряåтся

Ãåрой прячåтся и про-
сит богов заùититü åго 
от эриний

Эринии, угрызåния совåсти
Âыходит ê ним, уводит их из 

города

Íå имååт ниêаêого 
значåния

Толпа
Ãотова убитü гåроя, боится åго, 

нå понимаåт и нå принимаåт
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Ñтрах ×увства, эмоции
Ìучаåтся, страдаåт; жåртвåн-

ностü, нåнавистü, любовü

Èгруøêа в руêах богов Я. ×åловåчåсêая суùностü

Отдåляåт сåбя от всåх; осо-
знаåт свою личностü; уважаåт 

(жалååт):
– выбор сåстры;
– сограждан

Ñочувствиå
×åловåчåсêиå условия суùåст-

вования
Âраждåбноå обùåство

Âо всåх произвåдåниях Орåст имååт обùиå чåрты: он являåтся носитåлåм точêи 
зрåния автора и носитåлåм идåй своåго врåмåни; гåрой убиваåт матü, потому что мстит 
за смåртü отца; он противопоставлåн сåстрå Элåêтрå.

Ãлавный гåрой – суùåство, êотороå мучаåтся поисêами смысла, бüåтся над смыслом 
жизни. Античныå боги бåссмåртны и всåмогуùи, êаждый в своåй области, но им присуùи 
всå чåловåчåсêиå слабости, пороêи, заблуждåния. Íарод в античных произвåдåниях 
созåрцатåлüно относится êо всåм событиям, он нåспособåн прåобразоватü дåйстви-
тåлüностü. Ëюди слåпо вåрят в судüбу, роê, божåствåнноå провидåниå.

Ñартр поêазываåт, что духовный порыв ê свободå нå можåт бытü побåждåн. Â пüåсå 
прåдставлåн êонфлиêт чåловåêа и бога. Орåст, гåрой и мучåниê свободы, возвåùаåт о 
êончинå божüåй власти. Ñартр развиваåт мыслü о том, что чåловåê можåт противостоятü 
богу, êоторый сам называåт сåбя Ñуùностüю и Добром, потому что этот бог – чистоå 
воплоùåниå чåловåчåсêой мысли, он нå имååт рåалüного суùåствования, он толüêо 
идåя, êоторую сами люди создают о нåм. Åго властü основана на тåррорå и трусости 
людåй, готовых уступитü свою свободу за иллюзорную моралüную бåзопасностü. Íо 
очåвидностü чåловåчåсêой свободы нå можåт сосуùåствоватü со всåмогуùåством бога. 
Ñвобода уничтожаåт бога, отрицая åго. Отêаз от прåвосходства и утвåрждåниå нåпри-
миримой свободы прåвраùают трагåдию в драму. 

Ñартр считаåт, что чåловåê должåн признатü условия своåго суùåствования: он 
одиноê в абсурдном мирå. Åго суùåствованиå являåтся åдинствåнной рåалüностüю.

Ñвобода выбора, êоторой обладаåт чåловåê, нå бåзгранична. Åго чувства обусловлå-
ны эпохой, социалüной срåдой, в êоторой он живåт. ×åм бы ни занимался чåловåê, он 
всюду прåдставляåт свою сåмüю, свой êласс, свою профåссионалüную срåду. ×åловåê 
живåт в мирå людåй. Он вåздå присутствуåт, вåздå дåйствуåт, за всå в отвåтå – в этом 
åго судüба. 

Усилия чåловåêа должны бытü направлåны на развитиå возможности выбора, от-
странив политичåсêиå, социалüныå, физиологичåсêиå, моралüныå противорåчия.

Â драмå «Ìухи» Ñартр мастåрсêи вплåтаåт свои философсêиå идåи в рåчи гåроåв. 
Ñартр-эêзистåнциалист считаåт, что чåловåê должåн признатü и принятü истинноå 
условиå своåго суùåствования: он одиноê и ниêаêоå Провидåниå нå управляåт åго 
судüбой. Åго отвåтствåнностü тоталüна, хочåт он того или нåт. ×åловåê дажå нå можåт 
найти обúяснåниå своим поступêам в удобных для нåго мифах. Åдинствåнная рåалü-
ностü – это åго суùåствованиå.

Эêзистåнциализм являåтся продуêтом ниùåты и нåстабилüности, êогда чåловåêу 
êажåтся, что он проживаåт дåнü за днåм в мирå, êоторый руøится, но при этом он ис-
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пытываåт чувство чåловåчåсêой солидарности. Он болüøå нå принимаåт традиционныå 
цåнности и иùåт лучøåå чåловåчåство. Таêиå жå проблåмы стоят и пåрåд соврåмåнным 
обùåством, находяùимся в процåссå трансформации. ×åловåê чувствуåт сåбя одиноêим 
и поêинутым, åму страøно. Он нå удовлåтворåн своим суùåствованиåм. Он иùåт отвåты 
на свои вопросы, и, êаê и прåждå, художåствåнная литåратура помогаåт åму обрåсти 
сåбя, познав судüбы ярêих личностåй – гåроåв художåствåнных произвåдåний. ×итатåлü 
воспитываåт сåбя сам, размыøляя над судüбами гåроåв. 

О самом сåбå, о своåм поисêå свободы Жан-Полü Ñартр написал в удивитåлüной 
автобиографии под названиåм «Ñлова» (5, с. 110). Он написал: «Я был частüю пåрво-
зданüя, и в тот самый момåнт, êогда я выдåлился из природы, чтобы статü, наêонåц, 
самим собой – тåм другим, êаêим я хотåл бытü в глазах других, – я взглянул в лицо своåй 
судüбå и узнал åå: то была всåго лиøü свобода, возвåдåнная мной самим в ранг нåêой 
странной силы».

Обрåтåниå свободы и åå пониманиå проходили мучитåлüно для автора: «…мир во 
власти зла, спасåниå одно – отринутü самого сåбя, зåмныå радости, осознав всю глуби-
ну êруøåния, отдатüся созåрцанию нåдосягаåмых идåй. Дåло это трудноå, трåбуюùåå 
опасной и долгой трåнировêи…» (5, с. 114–115) 

Íо писатåлü прåêрасно знаåт о своåм прåдназначåнии: «…писатü – значит уêраситü 
åùå одной жåмчужиной ожåрåлüå муз, оставитü потомству памятü о поучитåлüной 
жизни, заùититü народ от нåго самого и от åго врагов, торжåствåнной мåссой снисêатü 
для людåй благословåниå Íåбåс» (5, с. 114–115).

×итатåлü в свою очåрåдü обраùаåтся ê øåдåврам мировой êулüтуры с опрåдåлåнной 
цåлüю – приобùитüся ê вåлиêим цåнностям науêи, исêусства, морали, права, эêономиêи 
и прåвратитüся в êулüтурного чåловåêа. Â этой дåятåлüности «пригодятся любыå мåтоды, 
любыå фаêты и принципы, заимствованныå у любой дисциплины, êоторыå помогут 
рåøитü проблåмы обучåния и руêоводства», – читаåм у Дж. Дüюи (3, с. 104). Анализ 
произвåдåний åвропåйсêой литåратуры, пониманиå глубинного смысла тåêста натал-
êиваåт студåнтов на размыøлåния о многообразии вариантов отвåтов на аêтуалüныå 
вопросы обùåства. 

Ñоврåмåнный мир многолиê, но отстаиваåт обùåчåловåчåсêиå цåнности. Ñåгодня 
ни одна этничåсêая группа нå можåт развиватüся изолированно. Ñпособностü одной 
нации осваиватü достижåния другой становится важным êритåриåм жизнåспособности 
åå êулüтуры. 

Â дåмоêратичåсêом Кыргызстанå, странå, расположåнной на пåрåсåчåнии восточной 
и западной êулüтур, историчåсêи являюùåйся мåстом сближåния êулüтур, полиêулüтур-
ноå воспитаниå êаê нигдå являåтся важной задачåй высøåй øêолы в дåлå подготовêи 
спåциалистов. 

Èзучåниå художåствåнных произвåдåний молодыми людüми способствуåт форми-
рованию у них нравствåнных и моралüных установоê, согласуюùихся с обùåствåнной 
моралüю. Это и воспитаниå и развитиå чувства долга, отвåтствåнности, гражданствåн-
ности, патриотизма, и формированиå нравствåнной позиции и моралüных êачåств 
личности, готовности ê прåодолåнию жизнåнных испытаний.

Одним из трåбований соврåмåнного образоватåлüного процåсса являåтся достижåниå 
понимания и принятия чужой êулüтуры. Ñогласно êонцåпции Ì. Áахтина (1, с. 381–393; 
429–432), êулüтура внутри самой сåбя нå осознаåтся, но при взаимодåйствии, диалогå 
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различных êулüтур становятся понятными особåнности собствåнной êулüтуры. Это оз-
начаåт, что образованный чåловåê – чåловåê êулüтурный, êоторый понимаåт и осознаåт 
иныå êулüтурныå позиции и цåнности, умååт пойти на êомпромисс, понимаåт цåнностü 
нå толüêо своåй нåзависимости. Âоспитаниå полиêулüтурной личности и являåтся цåлüю 
соврåмåнного пåдагогичåсêого процåсса, в êотором художåствåнная литåратура занимаåт 
своå важноå мåсто.
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Культурное самоопределение студентов 
в условиях современноé поликультурноé 
реальности

Одной из хараêтåрных особåнностåй соврåмåнного российсêого обùåства 
являåтся åго полиêулüтурностü.  Ðазвиваюùаяся личностü находится в сложной 
социоêулüтурной ситуации, посêолüêу испытываåт влияниå норм и цåнностåй раз-
личных êулüтур, разнообразных êулüтурных форм, стилåй и направлåний. Âажнåй-
øая тåндåнция развития полиêулüтурного обùåства – это процåсс глобализации. Â 
рамêах этого процåсса происходит расøирåниå взаимосвязåй, взаимозависимости 
и взаимопрониêновåния различных народов и их êулüтур. Íо стихийный процåсс 
глобализации можåт привåсти ê смåøåнию различных êулüтур и исчåзновåнию их 
êулüтурного и этничåсêого своåобразия, униêалüных традиций и обычаåв. Èмåнно 
поэтому проблåма êулüтурного самоопрåдåлåния личности становится особåнно 
аêтуалüной в настояùåå врåмя.

Понятиå êулüтурного самоопрåдåлåния являåтся сложным и многогранным. Â 
связи с этим нам прåдставляåтся цåлåсообразным изучåниå êомпонåнтов êулüтурного 
самоопрåдåлåния личности, êоторыми, на наø взгляд, являются таêиå два основных 
понятия, êаê «êулüтура» и «самоопрåдåлåниå».

Прåждå всåго, рассмотрим суùностü понятия «êулüтура», êотороå вêлючаåт в сåбя 
всå элåмåнты чåловåчåсêого бытия, имåнно поэтому оно являåтся нåисчåрпаåмым и 
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