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Педагогические условия использования 
художественного текста в процессе 
поликультурного воспитания студентов

Â êонтåêстå формирования полиêулüтурной личности соврåмåнноå гуманитар-
ноå образованиå ориåнтировано на развитиå таêих êачåств, êоторыå направлåны 
на обåспåчåниå цåнностно-смыслового восприятия самоцåнности личности, прису-
ùим åй индивидуалüным особåнностям. Обраùåниå ê внутрåннåму миру личности, 
осознаниå отвåтствåнности за саморåализуюùåå образованиå и развитиå лично-
стных êачåств чåловåêа являåтся важным направлåниåм воспитатåлüной работы. 
Ëичностный подход прåдполагаåт развитиå внутрåннåй суùности воспитуåмого, 
вêлючаюùåй в сåбя смыслы, прåдпочтåния, мотивы и жизнåнныå ориåнтации. При 
этом в êачåствå основных срåдств исполüзуются пåрåживания личности в процåссå 
усвоåния социалüного опыта, способностü принятия самостоятåлüных рåøåний, 
основанных на самопознании и нравствåнно-волåвой саморåгуляции.
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Â цåнтрå личностной модåли образования находится цåлостный чåловåê, êото-
рый способåн интåгрироватüся в обùåствåнную срåду, вступатü в êоммуниêативныå 
отноøåния с другими людüми, строитü свои взаимоотноøåния в êонтåêстå êулüтур-
ного многообразия и творитü êулüтуру êаê субúåêт дåятåлüности. Â êачåствå пåда-
гогичåсêой тåхнологии, êоторая отвåчаåт трåбованиям êулüтурного многообразия,  
выступаåт тåêстуалüно-диалогичåсêий мåтод обучåния. Данная тåхнология позволяåт 
понятü внутрåннюю цåнностно-смысловую сфåру воспитуåмого, с одноврåмåнным 
сохранåниåм личностной идåнтичности. При помоùи тåêстуалüно-диалогичåсêой 
тåхнологии происходит процåсс познания цåлостной êартины мира и одноврåмåн-
ноå самопознаниå личности, в рåзулüтатå êоторого наêапливаåтся опыт социалüного 
взаимодåйствия и восприятия мира. Â этом состоит суùностü данной тåхнологии, а åå 
прåдмåтом являåтся тåêст в êачåствå вåдуùåй åдиницы образоватåлüного процåсса. 

Ñодåржатåлüную суùностü изучаåмого явлåния составляют взаимодåйствиå лич-
ности с тåêстами, в êоторых отражаåтся информация о «чåловåчåсêой природå», об 
основных потрåбностях чåловåêа, о любви, уважåнии, путях саморåализации и пр.  
Â задачу пåдагога входит обратитü вниманиå на глубинный смысл, на «сêрытую» 
информацию в тåêстå, êоторая отвåчаåт личностным потрåбностям воспитуåмого, 
затронутü внутрåнниå пåрåживания, научитü обучаåмого анализироватü, сравниватü 
авторсêую êонцåпцию с собствåнной позициåй. Это связано с тåм, что имåнно литåра-
турныå тåêсты дают возможностü прослåдитü дуøåвную эволюцию гåроя, увидåтü то, 
êаê он иùåт истину, и вмåстå с ним обрåсти опыт рåøåния проблåм разного плана. 
Ðассматриваåмыå в таêом êонтåêстå художåствåнныå тåêсты позволяют исполüзоватü 
различныå пåдагогичåсêиå стратåгии для нравствåнно-этичåсêого воспитания и 
формирования обùåгуманитарного прåдставлåния о êулüтурå в студåнчåсêой срåдå.

Â процåссå изучåния художåствåнных тåêстов мы прåслåдуåм цåлü обогаùåния 
êругозора студåнтов, ознаêомлåниå их с êулüтурами разных стран и народов для вы-
явлåния обùих цåнностных ориåнтаций путåм сопоставлåния произвåдåний разных 
авторов и разных эпох. 

Прåподаватåлü обратил вниманиå, что в началå сåмåстра студåнты нå готовы ê 
провåдåнию полноцåнной работы по выявлåнию смысла произвåдåния, оцåниванию 
повåдåния гåроåв, опрåдåлåнию цåли и мотивов дåйствий пåрсонажåй. Таêиå чåрты 
студåнтов, êаê индивидуализм и эгоизм, нåтåрпимостü ê чужому мнåнию, нåпони-
маниå и отêаз от диалога – мåøали нå толüêо провåдåнию полноцåнных занятий, 
но и пониманию и интåрпрåтации произвåдåний, изучаåмых на êурсå. От занятия 
ê занятию, тåрпåливо и настойчиво, систåматичåсêи обраùаясü ê дуøåвным êачå-
ствам студåнтов, уважая любоå их мнåниå, дåмонстрируя тåрпåниå и толåрантностü, 
прåподаватåлü воспитывал в студåнтах моралüно-этичåсêиå êачåства, êоторыå таê 
нåобходимы сåгодня наøåму обùåству, гдå над чåловåêом довлåют матåриалüныå 
цåнности. Художåствåнныå произвåдåния мировой êулüтуры дают прåêрасныå 
возможности для полиêулüтурного образования и воспитания студåнтов в много-
êулüтурной срåдå êаê унивåрситåта, таê и всåго обùåства. 

Ôормированиå толåрантных отноøåний студåнтов в процåссå изучåния художå-
ствåнных тåêстов рассматриваåтся êаê процåсс и осмыслåнный рåзулüтат нравствåн-
ных и духовных взаимоотноøåний мåжду людüми, мåжнационалüного воздåйствия, 
диалога êулüтур, основанный на принципах êулüтуры, мира и нåнасилия, гуманизма 
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и уважåния на уровнå убåждåний, художåствåнно-эстåтичåсêого пåрåживания, повå-
дåния и психологичåсêих особåнностåй. 

Ñ цåлüю тåорåтичåсêого обоснования и провåрêи содåржания и тåхнологии по-
лиêулüтурного воспитания студåнтов в процåссå изучåния художåствåнных тåêстов 
на базå êурса «Èстории øåдåвров» в Амåриêансêом унивåрситåтå в Цåнтралüной Азии 
было провåдåно исслåдованиå.

Íа пåрвом – конñтатèрующеì этапе – была провåдåна диагностиêа цåнно-
стных ориåнтаций студåнтов по мåтоду Ì. Ðоêича. Ñтудåнтам были прåдложåны 
анêåты, в êоторых им нужно было ранжироватü важныå для них цåнности, êаê 
инструмåнталüного, таê и тåрминалüного хараêтåра. Â исслåдовании участвовали 
98 студåнтов АУЦА и КÐÑУ.

При провåдåнии анализа получåнных рåзулüтатов были выявлåны слåдуюùиå цåн-
ностныå ориåнтации студåнтов: 

срåди терìèналüных (цåлåвых) цåнностåй выдåляются êонêрåтныå и абстраê-
тныå: здоровье, активность, дружба, общественное признание, любовь, семья, 
свобода;
срåди èнñтруìенталüных цåнностåй выдåляются: жизнерадостность, тер-
пимость, воспитанность, образованность, ответственность, самоконтроль, 
честность.
Â рåзулüтатå исслåдования были опрåдåлåны наиболåå значимыå для студåнтов 

цåнности: здоровье (34%), образованность (34%), семья (27%), дружба (26%), любовь 
(25%), честность (25%), ответственность (24%), жизнерадостность (23%), само-
контроль (21%), уверенность (20%), воспитанность (20%).

Íаимåнüøåå значåниå для студåнтов имåют слåдуюùиå цåнности: красота при-
роды и искусства (0%), удовольствия (1%), непримиримость (2%), творчество (3%), 
исполнительность (5%).

Â рåзулüтатå обработêи получåнных данных были выявлåны доминируюùиå  
цåнностныå ориåнтации в студåнчåсêой срåдå, êоторыå позволили опрåдåлитü 
иåрархию жизнåнных цåлåй, цåнностåй – срåдств и прåдставлåний о нормах повå- 
дåния, êоторыå студåнты рассматривают в êачåствå эталона. Доминируюùиå цåнно-
сти говорят о том, что сåгодня в обùåствå прåобладают матåриалüныå цåнности, 
путü ê êоторым идåт чåрåз получåниå образования, воспитанностü, увåрåнностü, 
чåстностü, самоêонтролü и отвåтствåнноå отноøåниå, а для успåøной дåятåлüности 
нåобходимо заботитüся о здоровüå. Âажны таêжå традиционныå цåнности, обåспå-
чиваюùиå «тыл» для êарüåры: любовü, дружба, сåмüя. Â полиêулüтурном простран- 
ствå вузов правомåрно наличиå обùих цåлåй у молодых людåй, обúåдинåнных 
стрåмлåниåм получитü образованиå для успåøной êарüåры. 

Ðåалüноå влияниå на повåдåниå студåнтов оêазывают традиционныå цåнности, 
что отображаåт связü и прååмствåнностü поêолåний. Духовностü студåнчåсêой срåды  
(в АУЦА и КÐÑУ учатся студåнты из разных стран Цåнтралüной Азии) åùå силüна свои- 
ми националüными традициями и обычаями, но ужå видна трансформация под влия- 
 ниåм срåдств массовой êоммуниêации, миграции, туризма и интåграционных процåс- 
сов в обùåствå. Íаличиå обùих цåнностных ориåнтиров составляåт основу отноøå- 
ния студåнтов ê оêружаюùåму миру, ê другим людям, ê сåбå самому. Ñистåма цåнностåй 
отражаåт нå толüêо êонêрåтноå отноøåниå личности ê фаêтам дåйствитåлüности, но  

•

•
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и систåму фиêсируюùих установоê, рåгулируюùих повåдåниå на данном отрåзêå жиз-
ни. Ðåзулüтаты данной диагностиêи были учтåны при отборå тåêстов художåствåнных 
произвåдåний для провåдåния эêспåримåнта.

Â списоê художåствåнных тåêстов для полиêулüтурного воспитания воøли произ-
вåдåния мировой êулüтуры с учåтом наиболüøåго интåрåса для читаюùих студåнтов. 
Ñогласно êонцåпции Ì. Áахтина, êулüтура являåтся формой обùåния людåй разных 
êулüтур, формой диалога; для нåго «êулüтура åстü там, гдå åстü двå (êаê минимум) êулüту- 
ры, и... самосознаниå êулüтуры åстü форма åå бытия на грани с иной êулüтурой» (1, с. 85). 

Цåнностныå ориåнтации, êоторыми руêоводствуåтся автор и åго гåрои, оêазывают 
значитåлüноå влияниå на читаюùåго студåнта. Они задают обùую направлåнностü 
интåрåсам и устрåмлåниям личности, устанавливают иåрархию индивидуалüных прåд-
почтåний и модåлåй. Художåствåнный тåêст можåт создатü мотивационную программу 
в достижåнии цåлåй. Íаправлåнный прåподаватåлåм, прочитанный и проанализи-
рованный тåêст даåт прåдставлåниå о нормах повåдåния, позволяåт провåсти отбор 
цåнностåй по êритåриям значимости для индивида и создатü свою программу жиз- 
нåнных ориåнтиров. Ôилософия опрåдåляåт цåнностныå ориåнтации êаê «главную 
осü сознания, êоторая обåспåчиваåт устойчивостü личности, прååмствåнностü опрåдå- 
лåнного типа повåдåния и дåятåлüности и выражаåтся в направлåнности потрåбностåй  
и интåрåсов». Èмåнно эти задачи формирования личности, а в наøåм случаå полиêулü- 
турной личности, успåøно рåøаются в процåссå изучåния художåствåнных тåêстов.

Èзучåниå студåнтами тåêстов должно рåøатü ряд обùих и частных задач, срåди 
êоторых отмåтим, во-пåрвых, чтåниå с различными установêами (для понимания и 
исполüзования в учåбной или внåучåбной дåятåлüности), во-вторых, самостоятåлü-
ноå чтåниå и анализ. Ôормулировêа частных задач связана с обùим или глобалüным 
пониманиåм. Âажно отмåтитü, что цåнностныå ориåнтации прåподаватåля оêазывают 
огромноå влияниå на цåнностно-смысловоå пространство образоватåлüного учрåждå-
ния, êотороå создаåтся самим пåдагогом. Пåдагог, являясü цåнтром образоватåлüного 
процåсса, становится проводниêом цåнностно-ориåнтированных идåалов. Íа нåго 
ложится отвåтствåнностü за формированиå срåды, ориåнтированной на чåловåêа, 
за соблюдåниå принципов тåрминалüных цåнностåй, êоторыå помогают развитию 
студåнтов. Пåдагог должåн управлятü образоватåлüным процåссом в быстро мåня-
юùихся условиях пåрåориåнтации цåлåвых установоê, развиватü умåния и навыêи, 
примåнятü инновационныå тåхнологии в образоватåлüной срåдå. Катåгория цåнно-
стных ориåнтаций таêжå важна в образоватåлüной срåдå и являåтся одной из самых 
сложных в философии, êулüтурологи, психологии и социологии. У разных исслåдо-
ватåлåй обнаруживаåтся исполüзованиå сходных понятий с «цåнностями, цåнност-
ными ориåнтирами»: личностный смысл (А. Í. Ëåонтüåв), установêа (Д. Í. Узнадзå), 
внутрåнняя позиция личности или направлåнностü (Ë. È. Áожович), мåтамотивы  
(А. Ìаслоу), цåнностныå ориåнтации ( Ì. Ðоêич) и проч. Ìы будåм рассматриватü 
цåнности нå толüêо êаê êогнитивную êулüтуру личности пåдагога, но и êаê элåмåнты 
åå мотивационно-потрåбностной сфåры. Дихотомия цåнностåй обúясняåтся смыс- 
ловой природой, что являåтся основаниåм для познания мира, направлåниåм и аêти-
визациåй дåятåлüности чåловåêа. По мнåнию исслåдоватåлåй О. А. Тихондрицêой,  
Á. Â. Зайгарниê, А. К. Ìарêовой цåнности, êаê смысловыå образования, связывают êог-
нитивную и мотивационную сфåры, интåгрируют их в åдиную смысловую сфåру, 
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придают личности опрåдåлåнную цåлостностü. Зрåлостü пåдагога, åго профåссиона- 
лизм, сознатåлüностü убåждåний, прåдставлåниå о цåнностях êаê о формå суùåствова- 
ния, становятся образом, мåханизмом личностного роста и саморазвития для студåн -

тов. Ñоциалüная позиция пåдагога, åго мåсто в систåмå обùåствåнных отноøåний, åго 
отноøåниå ê явлåниям обúåêтивной дåйствитåлüности, ê измåнåниям оêружаюùåго 
мира, собствåнной дåятåлüности и поступêам других, ê рåзулüтатам творчåства, ê 
êрасотå оêружаюùåго мира являåтся мåрилом осмыслåнности жизни, цåнностным 
ориåнтиром для студåнтов в образоватåлüном и воспитатåлüном процåссå. 

Пåдагогичåсêая дåятåлüностü по полиêулüтурному воспитанию рассматриваåт- 
ся в работах Í. А. Асиповой, Ã. Д. Дмитриåва, А. Í. Джуринсêого, Â. Â. Ìаêаåва,  
З. А. Ìалüêовой, Ã. Â. Палатêиной, Т. Â. Панêовой, Ë. Ë. Ñупрунова, в êоторых авторы 
считают, что полиêулüтурноå воспитаниå должно бытü направлåно на:

подготовêу ê жизни в полиэтничåсêом социумå: овладåниå êулüтурой своåго 
народа, формированиå прåдставлåний о многообразии êулüтур и воспитаниå 
этнотолåрантности;
формированиå чåловåêа, способного ê аêтивной и эффåêтивной жизнåдåятåлüно- 
сти в многонационалüной и полиêулüтурной срåдå, обладаюùåго развитым чув-
ством понимания и уважåния других êулüтур, умåниåм житü в мирå и согласии с 
людüми разных националüностåй;
интåрнационалüноå воспитаниå, êотороå рассматриваåтся êаê интåгратив-
но-плюралистичåсêий процåсс с трåмя главными источниêами: руссêим, нацио-
налüным и обùåчåловåчåсêим;
прåодолåниå êсåнофобии, прåдубåждåний, прåдвзятости, нåнависти, противосто-
яниå расизму и этноцåнтризму, основанных на êулüтурных различиях.
Таêим образом, полиêулüтурноå воспитаниå – это нå просто диалог êулüтур, 

налаживаниå связåй мåжду сообùåствами людåй, но и обùåниå, погружåниå в спå-
цифиêу другой êулüтуры (в наøåм случаå, чåрåз художåствåнный тåêст) а таêжå и  
умåниå адåêватно рåагироватü на проявлåния другой êулüтуры и вмåстå с тåм раз- 
виватü собствåнную личную êулüтуру, обогаùатü свой духовный мир.

Художåствåнныå произвåдåния дидаêтичåсêого хараêтåра, написанныå в да-
лåêиå врåмåна, имåют особåнно болüøоå влияниå на студåнтов – прåдставитåлåй 
стран Цåнтралüной Азии. Âосточная лириêа традиционно лåгчå воспринимаåтся 
студåнтами, êоторыå живут вдали от родных и воспринимают произвåдåния Ñаади, 
Хафиза, Омара Хайяма и других восточных поэтов лåгчå и с болüøим интåрåсом, 
оцåнивая их êаê болåå родствåнныå. Однаêо на êурсå прåподаватåлü прåдлагаåт таêжå 
поэзию мåнåå извåстных авторов: Юсуфа Áаласагуни, Юнуса Эмрå, Калидасы, Кутба 
и других. ×тобы прåдставитü êулüтуру Âостоêа и в отвåт на ожидания студåнтов, в 
программу было вêлючåно изучåниå творчåства поэтов, прåдставляюùих страны, из 
êоторых прибыли студåнты. Таêим образом, на êурсå «Èстории øåдåвров» студåнты  
знаêомятся с êулüтурой разных народов и прåдставляют националüныå êулüтуры  
Цåнтралüной Азии. Â процåссå диалога – полилога êулüтур – происходит взаимо- 
обмåн знаниями традиций и обычаåв, установлåниå обùих чåрт, что расøиряåт 
êругозор студåнтов, содåйствуют многогранному развитию, формируåт установêи  
на толåрантностü и обúåмноå видåниå мира, т. å. способствуåт становлåнию поли-
êулüтурной личности студåнтов.
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Èнтåраêтивныå мåтодиêи, êоторыå прåподаватåлü исполüзуåт на занятиях, 
способствуют созданию полиêулüтурной срåды, в êоторой дåйствуåт установêа 
тåрпимого отноøåния ê чужому мнåнию, принятиå чужой точêи зрåния, стрåмлåниå 
ê пониманию и диалогу. Èзучåниå художåствåнного тåêста, вызываюùåго эмоци-
оналüную рåаêцию у студåнтов, оêазываåт силüноå воздåйствиå на психологию, а 
умåлоå повåдåниå прåподаватåля, направлåнностü заданий и созданиå довåритåлüной 
атмосфåры на занятии способствуют формированию понимания в полиêулüтурной 
срåдå и в êонåчном итогå – воспитанию полиêулüтурной личности. Знаêомство с 
литåратурой развиваåт художåствåнно-эстåтичåсêий вêус студåнтов, расêрываåт 
особåнности êулüтуры, обычаåв и традиций разных народов, расøиряåт êругозор 
и позволяåт понятü многообразиå мира, проанализироватü ситуацию и датü свою 
оцåнêу повåдåнию гåроåв. Â процåссå изучåния художåствåнных тåêстов мировой 
литåратуры развиваåтся обùая êулüтура студåнта, даются знания других êулüтур, 
ориåнтированных на другого, прåдрасположåнного ê диалогу с ним.

Âлияниå художåствåнных тåêстов на формированиå полиêулüтурности под- 
твåрждают рåзулüтаты диагностиêи социалüной эìпатèè по мåтоду Í. П. Ôåтисêина,  
Â. Â. Козлова, Ã. Ì. Ìануйлова (4, с. 21-23). Эмоционалüная отзывчивостü на пåрåжива-
ния других, называåмая в психологии эмпатиåй, относится ê высøим нравствåнным  
чувствам. Эмпатия в формå сочувствия или сопåрåживания (нåзависимо от того, ра- 
дости или пåчали) связана с умåниåм чåловåêа «прониêатü» в мир чувств других людåй.  
Â разнообразных жизнåнных ситуациях эмоционалüный отêлиê зависит от адåêватно-
сти восприятия пåрåживаний людåй и эмоций животных, а таêжå от прåдставлåния 
о вызвавøих их причинах. Таêая отзывчивостü становится побудитåлüной силой, на-
правлåнной на оêазаниå помоùи. Ñвободноå выражåниå мнåния, исêрåнностü отвåтов 
дают дåйствитåлüноå прåдставлåниå о психологичåсêих особåнностях личности, об уров- 
нå социалüной эмпатии. Опираясü на данныå диагностиêи социалüной эмпатии, а таêжå 
исходя из понятия полиêулüтурности êаê многоуровнåвого содåржатåлüного процåсса,  
мы выдåлили слåдуюùиå êритåрии полиêулüтурной воспитанности студåнтов: диало-
гичåсêий, цåнностный и êогнитивный. Опрåдåлим хараêтåристиêи êаждого из них.

Дèалогèчеñкèй крèтерèй хараêтåризуåтся: аêтивностüю в приобùåнии ê род-
ной и иной êулüтурå; готовностüю ê диалогу êулüтур с прåдставитåлями других этносов, 
знаêомству с произвåдåниями êулüтуры разных народов; готовностüю ê адåêватному 
цåлåполаганию своåй дåятåлüности в ходå полиêулüтурного образования, свободно-
му и отвåтствåнному принятию рåøåний, инициативности и анализу послåдствий 
принятых рåøåний; способностüю ê творчåсêому восприятию обúåêтов оêружаюùåй 
дåйствитåлüности; умåниåм сравниватü рåалии в рамêах различных êулüтур; умåниåм 
оцåниватü художåствåнную литåратуру разных народов в их многообразии, аêтивно-
стüю в прåодолåнии трудностåй при овладåнии художåствåнными тåêстами.

Ценноñтный крèтерèй вêлючаåт: êулüтурную толåрантностü – принятиå и 
признаниå самоцåнности любой иной êулüтуры на принципå равноправия; осознаниå 
цåнности и униêалüности êаждой личности êаê прåдставитåля опрåдåлåнной êулüтуры; 
проявлåниå интåрåса учитыватü жåлания других людåй, умåниå выслуøиватü, уважатü 
их мнåниå и позицию; эмоционалüноå восприятиå другого чåловåêа, отзывчивостü 
ê внутрåннåму состоянию людåй; способностü ê произволüному рåгулированию соб-
ствåнного повåдåния.
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Когнèтèвный крèтерèй имååт слåдуюùиå хараêтåристиêи: пониманиå и 
различåниå социалüных норм, принципов и нравствåнных идåалов в художåствåн-
ных произвåдåниях родной êулüтуры и êулüтур разных народов; пониманиå смысла 
толåрантности и åго значåния в мåжличностном и мåжнационалüном обùåнии; прåд-
ставлåниå о суùåствовании многообразия народов, êулüтур, рåлигий; прåдставлåниå 
о êонструêтивных взаимоотноøåниях с прåдставитåлями разных националüных 
сообùåств; заинтåрåсованностü в приобрåтåнии новых знаний и расøирåнии жиз-
нåнного и профåссионалüного êругозора.

Ìы считаåм, что процåсс полиêулüтурного образования и воспитания являåтся 
нåпрåрывным и продолжаåтся в тåчåниå всåй жизни чåловåêа. Ìониторинг уровнåй 
сформированности полиêулüтурности студåнтов Амåриêансêого унивåрситåта в Цåнт-
ралüной Азии на всåх этапах эêспåримåнта осуùåствлялся на основå диагностичåсêих 
мåтодиê Ì. Ðоêича (цåнностных ориåнтаций), È. Ì. Юсупова (уровни полиêоммуниêа-
тивной эмпатии) и Í .П. Ôåтисêина, Â. Â. Козлова, Ã. Ì. Ìануйлова (социалüная эмпатия). 
Â соотвåтствии с данными мåтодиêами были опрåдåлåны три уровня сформирован- 
ности полиêулüтурных отноøåний студåнтов: низêий, срåдний и высоêий.

Íа êонстатируюùåм этапå в рåзулüтатå анêåтирования êонтролüной (98 чåл.) и эê-
спåримåнталüной (98 чåл.) групп были опрåдåлåны индåêсы эмпатийности. Получåны 
слåдуюùиå рåзулüтаты: контролüнаÿ группа: низêий уровåнü – 73% (71 чåл.); срåд-
ний уровåнü – 19,9% (20 чåл.); высоêий уровåнü – 7,1% (7 чåл.); экñперèìенталüнаÿ 
группа: низêий уровåнü – 68,8% (68 чåл.); срåдний уровåнü – 21,7% (21 чåл.); высоêий 
уровåнü – 9,5% (9 чåл.).

Íа втором этапå исслåдования – форìèрующеì – был провåдåн отбор произвå-
дåний художåствåнной литåратуры, отвåчаюùих цåлям полиêулüтурного воспитания и 
формирования полиêулüтурной личности студåнта. Ñрåди задач, êоторыå рåøалисü на 
данном этапå, назовåм слåдуюùиå:

опрåдåлитü крèтерèè полèкулüтурной лèчноñтè. Для рåøåния этой задачи 
была разработана анêåта и провåдåно анêåтированиå студåнтов эêспåримåн-
талüной группы (98 чåл.). Â рåзулüтатå были выявлåны êритåрии полиêулüтур-
ной личности: тåрпимостü/толåрантностü (93%), уважåниå (88%), дружåлюбиå  
(54,5%), любовü (39,4%), воспитанностü (33,3%), энåргичностü (30,3%); 
опрåдåлитü ñпèñок предìетов/дèñöèплèн, êоторыå влияют на формированиå 
полиêулüтурной личности. Â списоê воøли дисциплины, связанныå с êулüту-
рой – «Èстории øåдåвров», «Кулüтурология», «Ñоêровиùа мировой êулüтуры»; 
«Èстория», «Èностранныå языêи», «Ñоциология», «Политология», «Тåория массовых 
êоммуниêаций»;
опрåдåлитü, êаêиå внåучåбныå ìеропрèÿтèÿ влияют на формированиå поли-
êулüтурной личности. Ñрåди мåроприятий отмåчåны: Íåдåля разнообразия 
(Diversity Week) – на 1 мåстå, êулüтурныå мåроприятия (выставêи, посåùåниå 
êонцåртов, музååв, тåатров, просмотр филüмов) – на 2 мåстå, êлубная работа – на 
3 мåстå, туристичåсêиå походы и обùåниå с людüми – на 4 мåстå.
Áыл установлåн êачåствåнный и êоличåствåнный националüный состав студåнтов и 

прåподаватåлåй в АУЦА. Таêим образом, был установлåн фаêт наличия полèкулüтур-
ного проñтранñтва в АУЦА, êотороå хараêтåризуåтся êулüтурным многообразиåм и 
служит унивåрсалüной образоватåлüной срåдой для социализации студåнтов разных 
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националüностåй. Полиêулüтурноå пространство вêлючаåт в сåбя êаê формалüныå, таê 
и нåформалüныå струêтуры.

Íа формируюùåм этапå исслåдования была провåдåна экñперèìенталüнаÿ ра-
бота на êурсå «Èстории øåдåвров». Â программу êурса был внåсåн списоê литåратур-
но-художåствåнных произвåдåний, имåюùих цåлüю формированиå полиêулüтурной 
личности. Данныå произвåдåния способствовали развитию êачåств, свойствåнных 
образованной, разностороннåй полиêулüтурной личности студåнта. Â процåссå изу-
чåния примåнялисü стратåгии êритичåсêого мыøлåния и гåрмåнåвтичåсêиå мåтоды 
работы с тåêстом. Âыполнив анализ оцåнêи художåствåнных произвåдåний студåн- 
тами двух вузов, мы получили слåдуюùиå рåзулüтаты:

1) выñокую оöенку (100-80%) получили произвåдåния, знания или информацию 
о êоторых студåнты получили либо при просмотрå филüмов/мулüтфилüмов – «Ìаугли»  
Ð. Киплинга, «Ðомåо и Джулüåтта» Â. Шåêспира, «Унåсåнныå вåтром» Ì. Ìитчåлл, 
«Парфюмåр» П. Зюсêинда, «Âластåлин êолåц» Дж. Толêиåна, «Крåстный отåц» Ì. Пüюзо, 
«Ñобачüå сåрдцå» Ì. Áулгаêова, «Ãарри Поттåр» Дж. Ðоулинг, либо из срåдств массовой 
информации («Приêлючåния Ãулливåра» Дж. Ñвифта) и толüêо роман «Тристан и Èзолü- 
да», изучåнный на êурсå, вызвал впослåдствии у студåнтов интåрåс ê эêранизациям;

2) ñреднюю оöенку (79-50%) получили произвåдåния, изучåниå êоторых прово-
дилосü на êурсå – Âосточная поэзия, «Ìанас», «È долüøå вåêа длится дåнü…» и «Проùай, 
Ãулüсары!» ×. Айтматова, «Ìалåнüêий принц» А. дå Ñåнт-Эêзюпåри, «Ëåйли и Ìåдж-
нун» А. Íавои, «Ìилый друг» Ãи дå Ìопассана, «Кармåн» П. Ìåримå, «Отвåржåнныå» 
Â. Ãюго, «Пигмалион» Á. Шоу, «Турандот» К. Ãоцци, «Ñобор Парижсêой Áогоматåри»  
Â. Ãюго, «Тартюф» Ìолüåра; таêую жå оцåнêу получили «Приêлючåния барона Ìюнхга-
узåна» Ð. Э. Ðаспå, «Плаха» ×. Айтматова, «Хижина дяди Тома» Ã. Áичåр-Ñтоу, «Ãордостü и 
прåдубåждåниå» Дж. Остин, «Ôауст» Â. Ãåтå, «Поюùиå в тåрновниêå» К. Ìаêêалоу – про-
извåдåния, о êоторых студåнты получили информацию на других êурсах, или от своих 
друзåй, и толüêо 10% опроøåнных «читали»;

3) нèçкую оöенку ≤ 49% получили произвåдåния, попавøиå в списоê исслåдова- 
ния благодаря отражåнию тåмы полиêулüтурности и мåжêулüтурных отноøåний. 
Упоминаниå этих произвåдåний звучало на êурсах по êулüтурå, либо в срåдствах 
массовой информации. Íизêий интåрåс ê данным произвåдåниям обúясняåтся малой 
освåдомлåнностüю студåнтов, отсутствиåм стимулов (напримåр, оцåнêа на êурсå). 
Хочåтся отмåтитü, что послå провåдåния анêåтирования, многиå студåнты попросили 
списоê художåствåнных произвåдåний из анêåты, «чтобы прочитатü и поднятü свой 
уровåнü образованности», – из их высêазываний.

Èз всåго изложåнного можно сдåлатü слåдуюùиå выводы:
1) выбор произвåдåний для изучåния на êурсах по êулüтурå должåн отражатü интå- 

рåсы молодых людåй и стимулироватü интåрåс ê чтåнию;
2) подбор произвåдåний для изучåния слåдуåт сопровождатü поêазом отрывêов из 

филüмов/мулüтфилüмов, а таêжå иллюстративным матåриалом в видå прåзåнтаций в 
рåжимå Power Point, что значитåлüно повыøаåт интåрåс ê произвåдåниям;

3) художåствåнныå произвåдåния для изучåния должны служитü обùåй цåли обра-
зования и воспитания.

Â ходå эêспåримåнталüной работы был отмåчåн роñт èнтереñа к проблеìаì 
полèкулüтурного характера. Íацåливаниå на поисê самостоятåлüных отвåтов на 
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вопросы способствовал формированию разностороннåй êулüтурной личности студåн- 
та. Íåêоторыå студåнты отмåтили положитåлüноå влияниå êурса на формированиå 
толåрантности в хараêтåрå. Â «Картах обратной связи» были сдåланы слåдуюùиå за-
мåчания: « Этими знаниями должåн обладатü êаждый образованный, уважаюùий сåбя 
чåловåê», «произвåдåния повåствуют о вåчных цåнностях и о выборå чåловåêа», «занятия 
проходили живо и вåсåло, но вмåстå с тåм я узнавал много важной и интåрåсной инфор-
мации», «на занятиях мы училисü, êаê правилüно вåсти сåбя, êаê житü», «произвåдåния 
будят лучøåå и чистоå в чåловåêå», «обогаùают духовный мир», «я стал задумыватüся 
над своим повåдåниåм, чåго ранüøå нå было», «произвåдåния поднимают êулüтуру 
студåнтов, развивают у них чувство прåêрасного», «êурс развиваåт самостоятåлüностü 
мыøлåния», «прåêрасная атмосфåра на занятиях, свободныå дисêуссии», «уважаåтся 
любоå мнåниå», «интåрåсно читатü, слуøатü, обсуждатü», «получаåøü удоволüствиå и 
наслаждåниå», «занятия повыøают уровåнü знаний и самооцåнêу» и пр.

Íа çавершающеì этапå исслåдования была провåдåна диагностиêа полиêом-
муниêативной эмпатии по мåтоду È. Ì. Юсупова (3, с. 114-118), рåзулüтаты êоторой 
прåдставлåны в табл. 1.

Таблица 1

Конñтатèрующèй этап Форìèрующèй этап

Уровнè Контролüнаÿ 
группа  
(98 чåл.)

Экñперèìен-
талüнаÿ группа  

(98 чåл.)

Контролüнаÿ 
группа  
(98 чåл.)

Экñперèìен-
талüнаÿ группа  

(98 чåл.)

1 2 3 4 5

Выñокèй
7,1%

(7 чåл.)
9,5%

(9 чåл.)
11,7%

(11 чåл.)

20,4%
(20 чåл.)

ув. в 2,15 раза

Ñреднèй
19,9% 

(20 чåл.)
21,7%

(21 чåл.)
25%

(24 чåл.)

47,7%
(49 чåл.)

ув. в 2,2 раза

Нèçкèй
73%

(71 чåл.)
68,8%

(68 чåл.)
63,3%

(63 чåл.)

31,9%
(31 чåл.)

ум. в 2,15 раза

Данныå, привåдåнныå в табл. 1, ясно поêазывают, что пåрåд началом эêспåримåнта 
низêим уровнåм полиêулüтурности обладали 68,8% студåнтов, а в рåзулüтатå провåдåния 
пåдагогичåсêой работы он умåнüøился до 31,9%, т. å. в 2,15 раза.

Â то жå врåмя срåдний уровåнü полиêулüтурности студåнтов увåличился по 
сравнåнию с началüным уровнåм с 21,7% до 47,7%, т. å. в 2,2 раза. Âысоêий уровåнü 
полиêулüтурности студåнтов таêжå измåнился в бóлüøую сторону и составил 20,4% в êон- 
цå эêспåримåнта при началüном значåнии, равном 9,5%, что даåт увåличåниå в 2,15 раза.

Послå провåдåния пåдагогичåсêого эêспåримåнта по формированию полиêулü-
турной личности студåнтов в процåссå изучåния художåствåнных тåêстов, можно 
отмåтитü образованиå болåå однородной студåнчåсêой срåды, в êоторой всå уровни 
сформированности приближаются друг ê другу и нå наблюдаåтся рåзêих сêачêов 
мåжду низêим, срåдним и высоêим уровнями сформированности полиêулüтурных 
отноøåний студåнтов. Положитåлüноå влияниå пåдагогичåсêой модåли на усилåниå 
гуманитарно-аêсиологичåсêой составляюùåй в подготовêå студåнтов унивåрситåта, 
цåлåнаправлåнноå созданиå условий систåмной организации освоåния студåнтами 



AUCA Academic Review 2009

 179

мирового êулüтурного наслåдия чåрåз изучåниå художåствåнных произвåдåний 
выявило важностü повыøåния êулüтурной составляюùåй в дåлå повыøåния эффåê-
тивности полиêулüтурного воспитания в вузå. 

Положитåлüныå измåнåния в эêспåримåнталüной группå говорят о явном ростå 
êогнитивной аêтивности студåнтов. Повысился интåрåс ê другим êулüтурам, êритич-
ноå отноøåниå ê сåбå и êо всåму новому, умåниå слуøатü и уважатü мнåниå других, 
жåланиå расøиритü жизнåнный опыт и профåссионалüный êругозор. Íаблюдаåтся 
систåматичåсêая потрåбностü ê диалогу êулüтур, устойчивоå жåланиå овладåтü ху-
дожåствåнной êулüтурой разных народов, стрåмлåниå ê творчåсêому разрåøåнию 
ситуаций в процåссå êоммуниêации с прåдставитåлями разных этносов.

Èсходя из получåнных в ходå исслåдования данных, можно сдåлатü вывод, что 
в рåзулüтатå систåмного внåдрåния модåли полиêулüтурного воспитания в процåс-
сå изучåния художåствåнных тåêстов в эêспåримåнталüных группах, достигаåтся  
высоêоå êачåство рåøåния поставлåнной цåли. Достовåрностü получåнных  
данных доêазываåт пåдагогичåсêую эффåêтивностü модåли, способствуюùåй  
формированию полиêулüтурных отноøåний, адаптации студåнтов ê социоêулü-
турной ситуации.
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Курс литåратуры в унивåрситåтå – это составляюùая обùåго образования. У нåго 
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