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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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Творческие работы студентов в курсе 
литературы

Курс литåратуры в унивåрситåтå – это составляюùая обùåго образования. У нåго 
åстü гуманитарная миссия, êоторая заêлючаåтся в слåдуюùåм: в процåссå обучåния 
учитыватü многообразиå êулüтур, способствоватü воспитанию лидåрсêих êачåств у 
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студåнтов, обучатü навыêам êритичåсêого исслåдования, формироватü чувство от-
вåтствåнной свободы и привычêу обучатüся всю жизнü.

Творчåсêиå работы в êурсах литåратуры выполняют задачи этой миссии. Â этой 
статüå я буду основыватüся на достижåниях студåнтов, êоторыå брали у мåня êурсы 
«Èстория мировой литåратуры» и «Ñоврåмåнная руссêая литåратура». Íа мнå, êаê на 
прåподаватåлå, лåжит отвåтствåнностü за то, êаêиå произвåдåния будут читатü, анали-
зироватü, обсуждатü мои студåнты. Кромå того, я должна слåдитü за тåм, насêолüêо 
тåêсты и задания, êоторыå я даю моим студåнтам, будут соотвåтствоватü заявлåнным 
цåлям êурса и миссии унивåрситåта.

Íа мой взгляд, одна из задач гуманитарных дисциплин – даватü прåдставлå-
ниå о êулüтурном разнообразии чåловåчåсêой цивилизации, с одной стороны, 
и способствоватü формированию собствåнного взгляда на мир, с другой. Другая 
задача– воспитыватü вêус ê хороøåй литåратурå (åсли мы говорим о литåратурных 
êурсах), даватü навыê различåния массовой продуêции «словåсного производства» 
и настояùих произвåдåний литåратуры. Таêой навыê заêрåпляåтся при попытêах 
создатü свой литåратурный тåêст, ибо имåнно в этом случаå происходит рåалüноå 
осознаниå тåх трудностåй, êоторыå приходится прåодолåватü автору. «Ñлåдоватü за 
мыслями вåлиêого чåловåêа åстü вåличайøåå наслаждåниå», – говорил А. Ñ. Пуøêин. 
Я добавлю, что это отличная øêола мыøлåния и в цåлом саморазвития.

При опрåдåлåнии самого понятия «творчåство» возниêаåт масса сложностåй: во-
пåрвых, это процåсс, прåдполагаюùий нåожиданный рåзулüтат (зачастую дажå для 
самого автора), а во-вторых, всяêоå творчåство связано с êулüтурно-историчåсêими 
рåалиями, в êоторых живåт автор.

Аêадåмиê Д. Ñ. Ëихач¸в говорил: «Ñтроитåлüныå матåриалы для построåния внут-
рåннåго мира художåствåнного произвåдåния бåрутся из дåйствитåлüности, оêружа-
юùåй художниêа, но создаåт он свой мир в соотвåтствии со своими прåдставлåниями 
о том, êаêим был это мир, åстü или должåн бытü» (1).

Ãлавная задача творчåсêих работ студåнтов – попробоватü 1) осознатü самих  
сåбя êаê униêалüноå явлåниå мира, 2) осознатü своå врåмя и пространство êаê 
частü своåй собствåнной личности, 3) адåêватно выразитü свои мысли и чувства, 
ориåнтируясü на опыт мастåров в литåратурå (2). Â этих êурсах аêцåнт дåлаåтся 
нå на тåорåтичåсêих или историêо-литåратурных аспåêтах произвåдåний, а на их 
гуманистичåсêих идåях. Это нå противорåчит самому названию êурса («Èстория 
мировой литåратуры»), потому что мы рассматриваåм историю чåловåчåсêого  
самопознания, прåдставлåнную тåêстами из разных êулüтур.  Â øироêом смыслå 
миссия литåратуры и состоит в том, чтобы чåловåê познал самого сåбя и осмыслил 
свои отноøåния с миром. Одна из задач êурса литåратуры – помочü студåнтам  
понятü и почувствоватü эту миссию литåратуры. Ñовåрøåнная словåсная форма 
литåратурного тåêста – это эстåтичåсêий фåномåн, ê постижåнию êоторого нужно 
готовитü. È это нå мåнåå (а можåт бытü, и болåå) сложная работа, чåм освоåниå  
êомпüютåра или основ бухучåта, напримåр. Ðазвитиå эстåтичåсêой чувствитåлü-
ности по отноøåнию ê художåствåнному тåêсту åстü основноå условиå åго пони-
мания. Поэтому таêоå важноå мåсто в êурсå литåратуры играют работы и задания,  
способствуюùиå развитию литåратурного вêуса, чувства êрасоты – êрасоты мысли 
и åå выражåния чåрåз слово, в пåрвую очåрåдü.
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Один из столпов российсêой и мировой психологичåсêой науêи Ë. Ñ. Âыготсêий 
писал о фåномåнå эстåтичåсêой рåаêции: «…основой эñтетèчеñкой реакöèè явля-
ются вызываåмыå исêусством аффекты, пåрåживаåмыå нами со всåй рåалüностüю и 
силой, но находяùиå сåбå разряд в той дåятåлüности фантаçèè, которой требует 
от наñ вñÿкèй раç воñпрèÿтèе èñкуññтва. Áлагодаря этому цåнтралüному разряду 
чрåзвычайно задåрживаåтся и подавляåтся внåøняя моторная сторона аффåêта, и нам 
начинаåт êазатüся, что мы пåрåживаåм толüêо призрачныå чувства. Íа этом едèнñтве 
чувñтва è фантаçèè и основано всяêоå исêусство» (выд. авт. – Э. П.) (3).

Ñобствåнно, пробуждåниå фантазии на основå чувств, вызванных художåствåн-
ным произвåдåниåм, и åстü задача при изучåнии литåратуры. Трудностü заêлючаåтся 
имåнно в том, что художåствåнныå тåêсты порой описывают рåалüностü, слиøêом 
далåêую от рåалüности студåнта-читатåля. ×асто студåнты говорят: читал/а, но мало 
понял/а. Èли: ничåго нå понятно – почåму этот роман (напримåр, «Золотой храм» 
Юêио Ìисимы) считаåтся øåдåвром? Дажå послå провåдåния êулüтурологичåсêой 
работы над произвåдåниåм остаются подобныå вопросы. Поэтому очåнü важно  
найти таêой пунêт в поêа åùå нå понятном тåêстå, êоторый задåл бы чувñтва  
молодого читатåля – чувства, åму понÿтные. Таê, напримåр, при изучåнии упомя-
нутого выøå романа Ìисимы можно сдåлатü фоêус на вопросå: что значит «вåритü  
в чåловåêа»? Пустü студåнты поêа åùå нå читали романа, но, послуøав/прочитав  
диалог двух монахов храма Кинêаêудзи (из этого романа) на эту тåму, они ужå бли-
жå будут ê пониманию тåêста, потому что затронуты их чувства. ×увство – начало 
пробуждåния фантазии. Íå случайно почти всå влюблåнныå пиøут стихи. А всяêий,  
êто творит, жаждåт бытü услыøанным, жаждåт подåлитüся. «Цåлü творчåства – само-
отдача, а нå награда, нå успåх…», – говорил Áорис Пастåрнаê.

Творчåсêим работам в êурсå литåратуры я отдаю прåдпочтåниå имåнно потому, 
что в них происходит наиболåå полная самоотдача. Â творчåсêой работå происходит 
выражåниå индивидуалüности чåрåз саморåализацию (в выборå тåмы эссå, стиля,  
формы) и самопознаниå (момåнт писüма – это момåнт нåожиданных отêрытий своåго 
собствåнного «Я».

Èнтåрåсно то, что во врåмя прåзåнтаций творчåсêих работ происходит болåå 
глубоêоå знаêомство студåнтов друг с другом, чåм во врåмя их досуга. Курс литåратуры 
бåрут студåнты разных годов обучåния и разных спåциалüностåй: будуùиå политологи, 
журналисты, юристы и программисты. ×асто сосåди по партå – гражданå разных госу-
дарств, с разной стåпåнüю владåния руссêим языêом (хотя разностü нå эêстрåмалüна). 
Ìногиå из них родилисü послå распада ÑÑÑÐ и поэтому имåют вåсüма приблизитåлüноå 
прåдставлåниå о совåтсêом проøлом разных народов. А это знаниå являåтся основой 
для понимания процåссов в соврåмåнной руссêой литåратурå. ×тобы «аêтивизироватü» 
это знаниå, чтобы побудитü студåнтов разысêатü об этом новую информацию, нужно 
вызватü в них жåланиå подåлитüся чувствами. Каê это сдåлатü? Íапримåр, взятü интåр-
вüю у своих родитåлåй, описатü вåùü/игруøêу из своåго дåтства. Послå этого обùåниå 
в группå, êаê правило, настолüêо оживляåтся, что всå чувствуют сåбя очåнü близêими, 
связанными обùим воспоминаниåм. А созданиå таêих отноøåний в группå помогаåт 
понятü художåствåнныå тåêсты с рåалиями уøåдøåй эпохи. 

Íåвозможно знатü всå. Ñåгодня эти слова звучат êаê ниêогда убåдитåлüно, потому 
что информация увåличиваåтся êаждый дåнü в нåсêолüêо раз. Одна из цåлåй моих 
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êурсов по литåратурå – это читатåлüсêая навигация, т. å. подбор тåêстов и помоùü в 
понимании их внутрåнних связåй и диалога, в êотором они мåжду собой находятся.  
Â процåссå чтåния студåнты приучаются вåсти дисêуссии на литåратурныå тåмы, раз-
виватü свои навыêи самоанализа и самопознания чåрåз пониманиå художåствåнных 
тåêстов. Это таêжå хороøий способ познания жизни посрåдством литåратуры.

Для того чтобы процåсс øåл успåøно, важно правилüно струêтурироватü êурс  
в соотвåтствии с åго задачами и цåлями. Обычно êурс формируåтся по принципу 
тåматичåсêой близости тåêстов. Пåрåд началом êурса он нåсêолüêо модифицируåт-
ся, посêолüêу выясняются интåрåсы студåнтов, в том числå и в литåратурå (т. å. что  
бы они хотåли читатü-обсуждатü). 

Íижå приводятся прèìерные теìы, êоторыå обсуждаются на моих êурсах по 
литåратурå: 

«Ëитåратура и цåнзура (государство, ÑÌÈ, обùåство)»;
«Ñамоидåнтифиêация чåловåêа в сложном мирå êоммуниêаций»;
«Ãåндåрный дисбаланс в обùåствå»;
«Прåдåлы чåловåчåсêой свободы и бåспрåдåлüностü чåловåчåсêих амбиций»;
«Абсурд êаê частü рåалüности»;
«Âостоê – Запад: сближåния и расхождåния»;
«Ôэнтэзи = миф + рåалüностü».
Художåствåнная литåратура – это «сад расходящихся тропок», êаê опрåдåлил åå 

Хорхå Ëуис Áорхåс. Íа мой взгляд, литåратура интåрåсна тåм, что даåт возможностü 
нå толüêо побродитü по прåêрасному саду словåсности, но и протоптатü (или хотя бы 
попробоватü это сдåлатü) в нåм свою тропинêу. 

Áлагодаря тому, что литåратура изображаåт в мåтафоричåсêой и символичåсêой 
формå ЦÅËОÅ чåловåчåсêого бытия (т. å. мир êаê åдиную систåму), она помогаåт 
увидåтü образ чåловåêа в êонтåêстå врåмåни-пространства с разных точåê зрå-
ния – с психологичåсêой, политичåсêой, социалüной, åстåствåнно-природной,  
историчåсêой. Целüноñтü åстü важнåйøая чåрта литåратурного образа. Это помо-
гаåт студåнтам-читатåлям почувствоватü собствåнную цåлüностü, цåлüностü другого 
чåловåêа, цåлüностü обùåства и мира, наêонåц.

При вниматåлüном чтåнии литåратура становится систåмой зåрêал: читатåлü – ав-
тор, читатåлü – тåêст, читатåлü – читатåлü, тåêст – тåêст, врåмя – тåêст, пространство – 
тåêст. Поэтому студåнты на таêих êурсах приобрåтают навыê постановêи правилüных 
вопросов, êоторыå пригодятся им в послåдуюùåй их жизни: «Кто написал это? Когда 
и гдå? Для êаêой аудитории? Каêой эффåêт он/она ожидал/а? ×то åùå происходило в 
это врåмя? Каêоå влияниå должно было это оêазатü на данноå произвåдåниå? Кто это 
рåдаêтировал и опублиêовал? О чåм это говорит? Ãоворит ли это о том, что автор хотåл 
сêазатü о чåм-либо åùå, что сêазалосü нåпрåдумыøлåнно?» Это помогаåт студåнтам 
видåтü явлåния жизни систåмно и приниматü гибêиå рåøåния, êогда трудно бываåт 
выбратü åдинствåнно правилüноå рåøåниå. Жизнü рåдêо прåдлагаåт нам лåгêо разрåøи-
мыå вопросы. ×аùå всåго это вопросы, на êоторыå нåт однозначного отвåта, вопросы, 
êоторыå трåбуют от нас гибêости и, одноврåмåнно, рåøитåлüности. За отвåтами на по-
добныå вопросы мы обраùаåмся ê гуманитарному знанию, êотороå помогаåт отличатü 
хороøиå философсêиå аргумåнты от плохих, хороøую поэзию от плохой, хороøий 
историчåсêий взгляд от плохого. Â принципå, мы учимся в этом случаå, различатü  
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добро и зло. Èначå говоря, мы учимся тåхниêå правилüного суждåния в случаях, гдå 
другиå мåтоды суждåния нå могут помочü. 

Ãруппа совмåстно читаåт, обдумываåт, обсуждаåт собствåнныå сочинåния – это то, 
что даåт возможностü:

лучøå узнатü автора (вдумыватüся в åго тåêст, анализироватü и синтåзироватü, 
пониматü и примåнятü понятоå чåрåз свой собствåнный опыт);
исслåдоватü и развиватü собствåнныå возможности художåствåнного само-
выражåния (ê тому жå, это отличная психотåрапия – сравнитå это с тåхниêой 
сêазêотåрапии. «Ñкаçкотерапèÿ – это самый дрåвний способ психотåрапии, 
êоторый возниê тогда жå, êогда люди научилисü говоритü. Ñêазêами пåрåда- 
валисü духовныå знания, моралüныå цåнности, правила повåдåния в обùåствå,  
основныå жизнåнныå сцåнарии и много другой важной информации. Ñтоит 
замåтитü, что в дрåвности сêазêи и мифы рассêазывали нå толüêо дåтям – но 
и взрослым. Ñêазêотåрапия – это психотåрапия суùåствуюùими либо выду-
манными сêазêами и фантастичåсêими историями. Ñêазêотåрапия позволяåт 
приобрåсти чувство психологичåсêой заùиùåнности в повсåднåвном мирå, 
даåт возможностü проигратü основныå жизнåнныå ситуации в «заùиùåнном 
рåжимå» – чåрåз сêазêи. Ñêазêотåрапия позволяåт глубжå разобратüся в сåбå, 
аêтивизироватü внутрåнниå рåсурсы чåловåêа» (4);
êонсолидироватü группу чåрåз нåформалüноå обùåниå во врåмя дисêуссий и прå-
зåнтаций творчåсêих работ;
сдåлатü отноøåния мåжду людüми тåплыми, довåритåлüными.
Творчåство в группå рождаåт довåриå – самоå дорогоå, что могут люди подаритü 

друг другу и чåго всåгда им нå хватаåт.
Каê говорил Ìицуо Áас¸: 

×ужих мåж нами нåт.
Тут всå мы братüя – 
под виøнями в цвåту.

Ôормы и содåржаниå творчåсêих работ по êурсу литåратуры разнообразны, но 
всå жå нуждаются в опрåдåлåнии нåêоторых рамоê – êаê условий, по êоторым «вå-
дåтся игра» в êурсå. Это, напримåр, могут бытü проблåмныå /дисêуссионныå эссå, в 
заголовêи êоторых вынåсåн провоêационный вопрос: 

×то важнåå – убåждåния или состраданиå? («Âåрный Ðуслан» Ã. Âладимова);
Красота – внå этиêи? (Юêио Ìисима, «Золотой храм»);
×åм опасåн «приличный чåловåê»? («Коллåêционåр» Джона Ôаулза).
×тобы понятü êрасоту сêулüптуры, будуùий сêулüптор вначалå êопируåт образцы. 

×тобы понятü гармонию литåратурного тåêста, студåнты учатся составлятü свои тåêс-
ты на основå подражания. Тут важно выбратü тåêст, êоторый имååт достаточно ярêую 
струêтуру и выражаåт силüныå эмоции. Таêим тåêстом можåт бытü, напримåр, «Áуэнос 
Айрåс» Хорхå Ëуиса Áорхåса: 

«Что такое Буэнос-Аéрес? Это Пласа де Маéо, куда усталые и счастливые они 
вернулись, отвоевав свое. Это лабиринт огнеé, когда мы подлетаем к городу, а внут- 
ри: это улица, поворот, этот последниé дворик, эти спокоéные вещи. Это место, 
где был казнен один из моих предков. Это больøое дерево на улице Хунин, которое, 
не зная того, дает нам прохладу и тень. Это длинная улица хижин, где ломается  

•

•

•

•

•
•
•
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и навсегда пропадет западныé ветер. Это южныé причал, за которыé держится 
Космос. Это дверь под каким-то номером, где я провел десять днеé и ночеé, непод-
вижен. Вспоминаю как целую вечность. Это бронзовыé всадник, что бросил на 
землю тень. Тень ползет по земле, в день соверøая круг. Это тот же памятник 
под дождем. Это угол улицы Перу, где Хулио Кесар Дабове говорил, что зачать ре-
бенка, дать ему выéти в жизнь, в страøную жизнь, – преступно. Это Эльвира де 
Альвиар за своим бесконечным романом, что начат словами с чистоé тетради, а 
далее – неразборчиво. Это øпага, служивøая раньøе воинам, а сегодня не столько 
øпага, сколько воспоминание. Это день, когда мы покидаем женщину, и день, когда 
женщина покидает нас. Это арка на улице Боливара, за котороé – Библиотека. 
Это и полинялые деньги, и поблекøиé дагерротип, – собственность времени. Это 
вечная пьеса, где умер Пауль Гроссас. Это последнее зеркало, отразивøее лик моего 
отца. Это лицо Христа, которое я увидел разбитым, в пыли, на одном из кораблеé 
Сострадания. Это высокиé дом, где я и моя жена переводили Уитмена, чье влияние 
(даé-то Бог!) даже на этоé странице. Это Лугонес, смотрящиé в окно купе, на то, 
как предметы теряют форму, и думающиé о том, что больøе не надо их называть 
словами, ибо это последниé путь. Это безлюдная ночь, запертое кафе в переулке 
Одиннадцати, где покоéныé Маседонио Фернандес говорил мне, что смерти нет.  
Не хочу продолжать, это слиøком мое, личное. Эти вещи слиøком самостоятель-
ны, чтобы строить из них город. 

Буэнос-Аéрес – это другая улица, по котороé никто не ходит, это та сердце-
вина яблока, тот самыé последниé дворик, которыé закрыли здания, это моé враг, 
если есть вообще таковоé, я ему (впрочем, как и себе) посвящаю стихи, это старая 
книжная лавка, которую снова находиøь, это то, что исчезло и то, что будет, 
это там, впереди – неизвестность. Это центр, окраина, пригород, незамеченныé 
и желанныé, никогда не моé и не твоé» (5).

Â задании было сêазано: Опиøите место, которое дорого Ваøеé дуøе, место, 
которое хранит Ваøа память. Не копируéте, а наполните эту форму своим содер-
жанием.

Âот êаê описал свой родной город мой студåнт Ñулейìан Гурбанов:

Мой город – Туркменбаши

Туркменбаøи – это Каспиé,
Туркменбаøи – это Западныé ветер,
Туркменбаøи – это второé Оран,
Туркменбаøи – это инертность,
Туркменбаøи – это потеря ощущения времени,
Туркменбаøи – это город, защищенныé горами,
Туркменбаøи – это мое детство,
Туркменбаøи – это звездное небо,
Туркменбаøи – это øум завода,
Туркменбаøи – это прохлада,
Туркменбаøи – это… 
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Когда студåнты читают свои произвåдåния, они с изумлåниåм обнаруживают, что 
у них получаåтся то, о чåм они ранüøå и нå задумывалисü. Таêим образом, чудåсный 
поэтичåсêий тåêст (а рассêаз Áорхåса о åго родном Áуэнос-Айрåсå нåвозможно считатü 
прозой!) работаåт êаê своåобразноå «огниво», высåêая исêру вдохновåния, пробуждая 
воображåниå и выполняя болüøую психотåрапåвтичåсêую работу. Ìногиå студåнты 
послå завåрøåния этой работы повыøали свою внутрåннюю самооцåнêу. Я увåрåна, 
что это давало им силы нå толüêо для выполнåния слåдуюùих заданий в моåм êурсå, 
но и в других êурсах, êаêиå они брали в это врåмя. 

Â рåзулüтатå задания «Подражаниå Áорхåсу» получился своåобразный «айтыø», 
пåвчåсêоå сорåвнованиå мåжду студåнтами. Âот что, напримåр, написал Вèталèй 
Ñырöов:

Что такое Бухара

Это моя Ðодина, маленькая часть Узбекистана, часть Центральноé Азии,  
и очень маленькая часть планеты Земля. 

Это место, где я родился и провел около 17 лет, со дня рождения до того дня, как 
приехал в Биøкек и поступил в АУЦА.

Это тот самыé город, в котором когда-то давным-давно жил и творил Абу Али 
ибн Сина, и где он написал свое произведение «Канон медицины», которыé, как гово- 
рят историки, был настольноé книгоé врачеé всего мира. 

Это много туристов, которые снимают на видео все эти памятники и показыва-
ют своим друзьям и родным дома.

Это жаркие улицы, горячиé ветер.
Это ляби-хаус, куда я повел однокурсника из Туркменистана, и где мы ели плов и 

øаøлык. 
Это опять памятники, но уже уставøие от вспыøек фотоаппаратов и непо-

нятноé речи иностранцев; памятники, которые уже несколько веков не ремонти-
ровали.

Это центральная улица города без деревьев и без тени, без асфальта, но кото-
рую обещают отремонтировать к празднику. 

Это место, куда очень хочется вернуться, а, приехав, сразу же хочется уехать.
Это место, где стоят 5 больøих гостиниц и около 50 маленьких, в которые пус-

кают только иностранцев. 
Это хлопзавод и ХБК.
Это Бухарскиé государственныé университет (БГУ), которыé я вспоминаю 

каждыé раз, как услыøу что-нибудь о Биøкекском гуманитарном университете 
(тоже БГУ).

Это самое родное и самое чужое для меня место. 

Èнтåрåсно, что при выполнåнии этого задания студåнты интуитивно «наùупы-
вают» интонацию и пафос Áорхåса, они нå пиøут толüêо о романтичåсêой сторонå 
мåста, но говорят о вполнå прозаичåсêих и дажå мрачных сторонах рåалüности.  
Ñ другой стороны, эта мрачностü нå подавляåт, åй – опятü жå! – противостоит солнåч-
ная интонация аргåнтинсêого писатåля из города, расêраøåнного ярêими граффити, 
из города – родины танго. 
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Руслан Лю:

Что такое Бухара?

Столица древнего Востока.
Голубые купола мечетеé старого города, привлекающие сотни туристов каж- 

дое лето.
«Стены», удерживающие меня на протяжении 16 лет.
Моя мама, голосу котороé я радуюсь при каждом телефонном разговоре. 
Настоящие друзья, которых не очень много, но чья дружба бесконечна.
Øкола… и ее учительница русского языка, которая ставила всем «1», когда у нее 

было плохое настроение.
Жара 92 летних дня.
Боль на сердце, когда я вдали от нее.
То, чего никто у меня не отнимет, мое детство.
6 букв, означающих для меня название родного дома.
Все…  или, по краéнеé мере, очень многое.

Тåêст Хорхå Ëуиса Áорхåса оêазался таê заразитåлåн, что åго попыталисü дажå 
стилизоватü по-своåму, êаê бы увидåв «свой» Áуэнос-Айрåс:

Елена Осипова:

Буэнос-Аéрес – лабиринт огнеé, 
Спокоéныé дворик, город моих предков,
Буэнос-Аéрес – город жарких днеé, 
Деревья, что дают прохладу веток,
Там ветер умирает в час, когда безлюдноé ночью 
Так уверял нас кто-то: «Смерти нет».
Лицо Христа на корабле, которыé был уверен, 
Что смертью он избавит нас от бед.
И дождик плачет на бездуøныé памятник из бронзы,
Которыé в жаркиé день лиøь тенью оживает.
И бесконечность в дуøном номере, и лень.
Ну что же, в жизни всякое бывает. 
Воспоминанье – øпага, арка и кафе,
Последниé путь, предметы без названья, купе.
Ðоман Эльвиры, не имеющиé конца,
И зеркало последнее, лицо отца...
Буэнос-Аéрес – никогда не моé, не твоé,
Окраина и центр, друг и враг,
И слиøком личныé, говорю себе я: «Стоé!»
И продолжать не буду я. Вот так.

Èнтåрåсный рåзулüтат дало творчåсêоå заданиå «Дуøа вåùи». Âыполняя åго, 
нåобходимо было написатü о вåùи, êоторую ты знаåøü давно, таê, чтобы читатåли 
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твоåго тåêста почувствовали дуøу этой вåùи, чтобы они прåдставили обстоятåлüства, 
в êоторых она появиласü, «увидåли» людåй, êоторыå имåли отноøåниå ê этой вåùи. 
Â êачåствå примåра был рåêомåндован циêл рассêазов Ñåргåя Довлатова «×åмодан». 
Âначалå студåнты знаêомятся с нåподражаåмым стилåм Довлатова, мастåра êоротêой 
и ярêой фразы, эффåêтных начал и êонцов, лаêоничного портрåта, динамичного 
сюжåта, писатåля, лиøåнного дидаêтизма. Èмåнно этот автор был рåêомåндован для 
послåдуюùåй работы над своим тåêстом потому что студåнты, êаê правило, имåют 
трудности с выражåниåм мысли в êратêой и содåржатåлüной формå. Они (нåзави-
симо от языêа) или пиøут очåнü длинно и туманно, или полüзуются стåрåотипами.  
Íо вот пåрåд ними, напримåр, таêой тåêст Ñåргåя Довлатова:

«Номенклатурные ботинки
Я должен начать с откровенного признания.  Ботинки эти я практически украл...
Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Ðусские эмигранты 

спросили его:
– Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
– Воруют, – ответил Карамзин...
Деéствительно, воруют. И с каждым годом все размаøистеé…»

«Приличный двубортный костюм
Я и сеéчас одет неважно. А раньøе одевался еще хуже. В Союзе я был одет на-

столько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пуøкинского 
заповедника говорил мне:

– Своими брюками, товарищ Довлатов, вы наруøаете праздничную атмосферу 
здеøних мест...

В редакциях, где я служил, мноé тоже часто были недовольны. Помню, редактор 
одноé газеты жаловался:

– Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали  
вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без  
пиджака.

– Я был в куртке.
– На вас была какая-то старая ряса.
– Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже.
(Куртка, и вправду, досталась мне от Фернана Леже. Но эта история – впереди.)
– Что такое «леже»? – поморщился редактор.
– Леже – выдающиéся французскиé художник. Член коммунистическоé партии.
– Не думаю, – сказал редактор, потом вдруг рассердился, – хватит! Вечные 

отговорки! Все не как у людеé! Извольте одеваться так, как подобает работнику 
солидноé газеты!» (6)

Ужå из этих отрывêов ясно, что это писал чåловåê ярêий, нåпохожий на других, 
притом, очåнü ясный и понятный, близêий. Ðазговорностü языêа, с одной стороны, 
вызываåт маêсималüноå довåриå, с другой стороны, «êулüтурная плотностü» åго 
писüма (êогда за словами автора стоит значитåлüный êулüтурный «background») со-
здают впåчатлåниå полной достовåрности того, о чåм он пиøåт. Получитü подобныå 
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навыêи – значит получитü болüøоå подспорüå в понимании жизни, в мудром ê нåй 
отноøåнии, обрåсти навыêи гибêого отноøåния ê людям и ситуациям, с êоторыми 
сталêиваåмся всå мы.

Послå выполнåния задания «Дуøа вåùи» студåнты дåлали прåзåнтацию своåго 
тåêста в группå. Это вызвало таêой глубоêий интåрåс, что нå было ни одного чåловåêа, 
êто нå смотрåл бы на рассêазчиêа истории øироêо отêрытыми глазами. Âот êаêиå 
истории мы всå услыøали: «Ðозовый подароê» (Кристина Долгих), «Ìåталличåсêая 
êоробочêа» (Элüмар Осмонов), «Элåгичåсêий рассêаз» (Ëидия Ìамадалиåва), «Афганêа» 
(Павåл Коновалов), «Ìонолог êуêлы» (Âåта Кучåрявая), «Âолøåбный сундуê» (Íаргиза 
Ñуйуналиåва)… 

Привåдåм один примåр.

�ета Кучерявая:

«…Я так ее любил, я был верен еé всеми своими синтепоновыми внутренностями.  
Так проøло 6 лет, самых прекрасных лет моеé жизни, тогда я чувствовал себя лю-
бимым, нужным, единственным, кто по-настоящему понимал Лапу. 

Но вот наø мир изменился. Моé друг перестал меня замечать, я лучøая игруøка  
на свете, пластмассовыé ребенок с дуøоé человека, стал частью интерьера комнаты. 
Лиøь изредка она вспоминала обо мне, когда она плакала, то обнимала и просила 
прощение за то, что совсем забыла про меня. В эти минуты я был готов простить 
еé все. У Лапы появилось много других друзеé, но ведь они не знали ее так хороøо, как 
я, они ведь не ели с неé этот проклятыé борщ... И все же она выбрала их…»

Послå этого êурса я услыøала лучøåå, что хотåла услыøатü: «êурс был очåнü интåр-
аêтивным», «мы узнали друг о другå столüêо, сêолüêо иногда нå узнаåøü за чåтырå года, 
дажå åсли учиøüся с чåловåêом в одной группå, на одной программå». Таêим образом, 
чåрåз творчåсêиå задания было достигнуто нåсêолüêо цåлåй: студåнты познаêомилисü 
с примåрами профåссионалüной литåратуры, получили пåрвичныå навыêи åå ана-
лиза, попыталисü самостоятåлüно написатü тåêст, слåдуя заêонам åго создания.

Таêого рода задания возвраùают чåловåêу оùуùåниå цåлüности своåго индивиду-
алüного бытия, дарят болüøую радостü, дажå åсли рассêазиê получился нåсовåрøåнный. 
Это то, что можåт повлиятü на повыøåниå самооцåнêи и формированиå позитивной 
систåмы цåнностåй студåнта/студåнтêи. Профåссор B. J. McGettrick говорит в этом 
случаå о таê называåмом сêрытом êурриêулумå в обучåнии: «… a hidden curriculum///is 
for transmitting values and forming the whole person. The way the school is organized, the 
way the teacher talks to the pupil, the way we as educators listen to those whom we serve in 
the school, all affect the self-worth and self-concept of the pupil» (7).

È, наêонåц, о заданих на гåндåрную чувствитåлüностü литåратурного тåêста. 
Гендернаÿ чувñтвèтелüноñтü – это пониманиå и принятиå во вниманиå социо-
êулüтурных фаêторов, лåжаùих в основå дисêриминации по признаêу пола (в том 
числå и отражåниå этой дисêриминации в литåратурå. Она помогаåт прåодолåтü гåн-
дåрныå стåрåотипы (8). Это важноå заданиå, формируюùåå êритичåсêоå мыøлåниå, 
умåниå чувствоватü многообразиå социума (чувствоватü ДÐУÃОÃО!) и мира в цåлом, 
помогаюùåå осмыслитü чувство отвåтствåнности. Â болüøой литåратурå суùåст- 
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вуåт примåр таêой чувствитåлüности – это Ìилорад Павич, «Хазарсêий словарü 
(Жåнсêая и Ìужсêая вåрсии)». Это заданиå оêазалосü самым сложным, посêолüêу 
сам принцип смåны мужсêой точêи зрåния (болåå привычной для патриархалüной 
цивилизации) на жåнсêую потрåбовал обстоятåлüного обúяснåния. Íо имåнно этим 
оно и интåрåсно, таê êаê подразумåваåт самоå творчåсêоå из занятий – смåнитü стå-
рåотип восприятия рåалüности. До этого задания студåнтам был прåдложåн рåзулüтат 
социолингвистичåсêого исслåдования, êотороå дало им прåдставлåниå о различиях 
мужсêого и жåнсêого писüма. 

Затåм дано было само заданиå: 
Прочитаéте миф о Пигмалионе и Галатее. Вспомните, какие признаки отли- 

чают так называемое «женское письмо» от «мужского письма»). 
Перескажите эту историю (можно продолжить ее с того момента, где за-

кончился миф), поместив персонажи и отноøения между ними в другие время и 
пространство, в другие этнокультурные обстоятельства. У Вас должно быть  
ДВА рассказа: 1) «женская версия», 2) «мужская версия». 

Â êачåствå варианта было прåдложåно заданиå на смåùåниå гåндåрных аêцåнтов: 
представьте, что историю де Грие рассказывает Манон Леско.

Таêиå задания дают опыт гåндåрного взаимопонимания, что вåдåт ê смягчåнию 
êонфлиêтов, тåрпимости, довåрию.

Примåр гåндåрно-аêцåнтированного повåствования:

Румия Мустафина

Сказка про девочку (глазами мальчика)
(отрывок)

У меня в группе есть одна девочка. У нее длинные кудрявые волосы. И они всегда 
торчат во все стороны, как бы она их не причесывала. Она мне нравится. 

Она мне нравится, но я стыжусь этого «девчачьего» чувства и иногда, признаюсь, 
дергаю ее за волосы, чтобы она обратила на меня внимание. Когда я дергаю ее за 
волосы, она никогда не плачет и не бежит жаловаться. Она просто резко извора-
чивается и хватает за волосы обидчика. Молча. За это все мальчиøки ее уважают 
и разреøают играть с ними. А еще она часто спраøивает меня про папу, про то, 
какоé он и чем мы занимаемся вместе…

Похожåå заданиå – пåрåвоплоùåниå в пåрсонаж и рассêаз истории от åго имåни. 
Примåр:

Кристина Долгих …и Антон (пåрсонаж из «Ìалåнüêой пåчалüной повåсти» Âиêтора 
Íåêрасова): 

Саøка радостно проснулся,
Соскочил и улыбнулся.
Ведь сегодня в доме праздник –
На год старøе наø проказник.
Тут же бабуøка заøла
И подарок принесла.
У него сомнениé нет…  (пауза)

Proyaeva E. A.
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«Оé, ну это ведь не пистолет!
Слыøит, кто-то в дверь стучится.
«Вдруг теперь мечта сверøится…» 
Смотрит в папин он портфель:
«Вот подарок – акварель…»

Творчåсêиå задания дают нå толüêо возможностü болåå полно проявитü свою 
индивидуалüностü, создатü êлимат довåрия в êоллåêтивå, но таêжå имåют прåимуùå-
ства в оцåнêå. Оцåнêа важна, таê êаê это одна из высøих ступåнåй процåсса позна- 
ния. Оцåнêа получаåтся многосторонняя: оцåниваåт и прåподаватåлü (60% оцåнêи), 
и группа студåнтов (40% оцåнêи). Áлагодаря этому самооцåнêа студåнта, êаê прави-
ло, повыøаåтся, появляåтся стимул совåрøåнствоватüся, смотрåтü на мир и людåй  
болåå øироêо, проявлятü болåå глубоêоå пониманиå и тåрпимостü, нå рåøатü про-
блåмы исêлючитåлüно рационалüным и тåхничåсêим образом, а подходитü ê ним 
болåå гибêо, понимая нåоднозначностü жизни и вариативностü форм åå проявлåния.  
Кромå того, студåнты получают возможностü публиêации лучøих работ, исполüзуя 
рåсурсы унивåрситåта, – работы читают всå студåнты и прåподаватåли АУЦА. Áолåå 
того, учаñтнèкè курñа чаñто ñтановÿтñÿ друçüÿìè è вñтречаютñÿ в нефор-
ìалüной обñтановке, говорÿт о лèтературе è èñкуññтве.

Ãуманитарныå знания нå толüêо дают информацию, но и способствуют, разви- 
тию умåния житü в полиêулüтурном мирå, саморазвитию и самообучåнию.

Каêая частü унивåрситåтсêого образования остаåтся у вас спустя нåсêолüêо лåт 
послå оêончания унивåрситåта? Тåхничåсêиå навыêи быстро устарåвают, а вот гума-
нитарныå развиваются всю жизнü, åсли вы нå становитåсü пассивным потрåбитåлåм 
(вспомнитå Цвåтаåвсêих «глотатåлåй газåт!») мåдийной продуêции. Ãуманитарноå 
знаниå отêрываåт в нас дажå таêиå возможности, о êоторых мы и нå подозрåваåм. 
Оно нå толüêо для работы, но для жизни в цåлом! 

È послåднåå, нå мåнåå важноå достоинство творчåсêих работ в êурсå литåрату-
ры, – они помогают и самому прåподаватåлю двигатüся впåрåд, чувствоватü врåмя.  
Это баналüно и прåêрасно, êаê всяêоå истинноå чувство.
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