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Сегодня для Украины развитие духовности является особенно актуальным. 

Система ценностей может служить успешному воспитанию личности гражданина 

при условии, когда воспитательный процесс будет осуществляться в национальном 

русле. Прежде всего, это предусматривает формирование у молодого поколения ду-

ховности в контексте национального сознания и самосознания. 



Одним из условий успешного воспитания современной молодежи выступает 

возвращение к духовным истокам народа, культурным традициям украинского 

народа и украинской национальной педагогике, которая, по мнению Г.Сковороди, 

является основой формирования собственного украинского “Я” на основе познания 

своего народа и себя.  

Национальное самосознание является осознанием, оценкой человека (нации) 

себя как носителя национальных ценностей, которые сформировались в процессе 

исторического развития сообщества, его самореализации как субъекта социальной 

деятельности, стремящегося утвердить себя, занять достойное место среди других 

национальных сообществ и внести достойный вклад в дальнейший прогресс циви-

лизации человечества [3].  

Среди составляющих национальной школы чаще всего называют язык, исто-

рию, верования, фольклор, искусство, традиции и обычаи, символику, приметы [1]. 

В наибольшей степени почти все эти составляющие отображаются в литературе, ко-

торую можно считать универсальным пространственно-временным видом искус-

ства. Такая универсальность создается посредством языка – язык способен передать 

временные, пространственные, цветные, рельефные и всевозможные другие особен-

ности предметов и явлений. Именно литература способна наиболее мощно влиять на 

развитие духовности и национального самосознания человека. 

На протяжении длительного времени государственная политика в сфере вос-

питания молодежи была направлена на то, чтобы разрушить национальное самосо-

знание, весь национально-культурный уклад жизни украинцев, предать забвению 

историческую память, уничтожить украинские народные традиции, мораль, язык, 

обычаи. В настоящее время все это нуждается в переосмыслении  национальной 

сущности и содержания воспитания, обновлении его в  соответствии с современны-

ми требованиями как целостной системы, благодаря которой молодое поколение 

овладевает достижениями предыдущих поколений, познает социетальное наследие 



родного народа, его национальный характер, своеобразие способа мировосприятия, 

национальный способ мышления. 

Проблема ценностной ориентации современного образования, ее гуманисти-

ческой направленности,  открытости мировой и национальной культуре разрабаты-

вается  в  научных  исследованиях многих современных известных философов, пси-

хологов и педагогов: В.П. Андрущенко, Г.А. Балла, И.Д. Беха, М.И. Боришевского, 

В.С. Возняка, А.Ф. Захарчука, З.С.Карпенко, С.Д. Максименко, В.П. Москальца, 

А.В. Фурмана, Н.В. Чепелевой, В.М. Чернобровкина и др. 

Национальное самосознание проявляется не только в способности этногруппы 

самоотображаться, выделять себя среди других этнонациональных образований, но 

и в способности личности осознавать себя саму в этнопсихологическом простран-

стве, чувствовать себя этническим субъектом, осознавать свои собственные этниче-

ские особенности, испытывать сформированное чувство этнической идентичности и 

этнонациональные представления [1]. В процессе формирования национального со-

знания и самосознания важную роль играет литература как форма культивации 

национального языка, традиционных норм поведения, национальной этики, образ-

цов национального характера, мировосприятия, национальных идеалов [3].  

Исследованием было охвачено 360 студентов Херсонского государственного 

университета в возрасте от 16 до 26 лет. Из всей выборки 120 лиц учатся в Институ-

те украинской филологии и журналистики, где украинская литература и язык препо-

даются по специальности в большом объеме учебных часов; остальные студенты 

учатся на других факультетах, где украинская литература преподается с ограничен-

ным количеством часов (факультет культуры и искусств – 60 человек; институт ино-

странной филологии – 60 человек) или вообще не преподается (экономико-

юридический факультет – 60 студентов; Институт естествознания – 60 человек). Та-

ким образом, всех испытуемых мы распределили на три группы в соответствии с 

тем, читаются или нет у них украинская литература и дисциплины украиноведчес-



кого цикла и в каком объеме. Первую группу составили студенты экономико-

юридического факультета и Института естествознания. Во вторую группу вошли 

студенты факультета культуры и искусств и Института иностранной филологии. 

Третью группу составили студенты Института украинской филологии и журнали-

стики. 

Теоретической основой формирующего эксперимента стали научно-

эмпирические разработки таких современных ученых, как С.Д. Литвин-Кондратюк,  

Г.В. Локарева, В.П. Москалец, Л.Е. Орбан-Лембрик, Л.Д. Тодорив и др., в которых 

освещаются механизмы воспитательного влияния художественно-эстетического со-

держания искусства, в частности, литературы на различные структуры личности [4 – 

8].   

Формирующий эксперимент осуществлялся с целью экспериментальной про-

верки эффективности художественно-эстетического, идейно-эмоционального влия-

ния произведений украинской литературы и дисциплин украиноведческого цикла на 

национальные чувства, мысли, ценности, идеалы и тем самым на развитие нацио-

нального самосознания студентов. 

В ходе констатирующего эксперимента мы выявили, что респонденты, непо-

средственно связанные с изучением украинской литературы, языка, украинского 

народного творчества, истории и вообще души родной нации, имеют более высокий 

уровень развития национального самосознания, более эмоциональное и в то же вре-

мя ответственное и сознательное отношение к себе как к носителям черт и особен-

ностей украинской нации. Чтобы выяснить, насколько аргументированы основания 

утверждать, что преобладание высокого уровня национального самосознания в тре-

тьей группе испытуемых вызвано именно влиянием более интенсивного „задейство-

ванного изучения” украинской литературы и дисциплин украиноведческого цикла, 

мы провели формирующий эксперимент. 



Для участия в эксперименте были привлечены испытуемые студенты второй 

группы с выявленными низким и средним уровнями национального самосознания. 

Мы выбрали студентов именно этой группы потому, что, во-первых, среди обяза-

тельных учебных дисциплин они уже изучали историю мировой культуры, где од-

ним из разделов была история украинской культуры (в частности, литературы), то 

есть эти студенты подготовлены к восприятию литературных произведений; во-

вторых, по результатам исследования национального самосознания показатели в 

этой группе являются промежуточными между первой и третьей группами; в-

третьих, среди респондентов второй группы наибольшее количество представителей 

многих национальностей. 

Таким образом, всего в формирующем эксперименте участвовали 60 студен-

тов – по 30 с факультета культуры и искусства и Института иностранной филологии. 

Мы разделили их на две смешанные равные подгруппы, выбирая в случайном по-

рядке таким образом, чтобы в обеих подгруппах оказалось одинаковое количество 

человек со средним и низким уровнем национального самосознания. Первую под-

группу мы условно назвали экспериментальной группой А, вторую – эксперимен-

тальной группой Б (далее просто группа А и группа Б). Следовательно, исходные 

показатели в обеих экспериментальных группах были распределены одинаково (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 
Первичное распределение показателей развития национального самосознания в 

экспериментальных группах 

Группы испытуемых 
Уровни национального самосознания 

(в %) 
высокий средний низкий 

Экспериментальная группа А - 87 13 
Экспериментальная группа Б - 87 13 

 



Проводя формирующий эксперимент, мы руководствовались предположени-

ем, что влияние на респондентов одних и тех же стимулов (произведений украин-

ской литературы и отдельных материалов украиноведческих дисциплин), но с раз-

личной интенсивностью воздействия, восприятия и интериоризации, обусловит 

определенные отличия в динамике национального самосознания студентов групп А 

и Б. А именно: чем более интенсивно влияние стимулов на чувства, мысли, идеалы, 

ценности респондентов, тем более эффективно они будут способствовать развитию 

у респондентов национального самосознания, что должно отобразиться на росте по-

казателей при повторном обследовании. 

В соответствии с задачами формирующего эксперимента мы разработали 

спецкурс „Украина и украинцы в литературе и искусстве”. Содержательной направ-

ленностью спецкурса явилась стимуляция у студентов эмоционально-чувственных, 

ценностнообразовательных и смыслообразующих механизмов во время активного 

усвоения (интериоризации) произведений украинской литературы и искусства. По 

нашему мнению, это способствовало бы осознанию признаков, по которым молодые 

люди должны идентифицировать себя с представителями своей национальной общ-

ности: исторического прошлого, традиций, обычаев, обрядов, материальной и ду-

ховной культуры украинского народа, национального характера украинцев, мен-

тальных особенностей.  

В ходе формирующего эксперимента студенты групп А и Б в течение семестра 

факультативно изучали данный спецкурс. Для группы А проводилось  одно занятие 

еженедельно, для группы Б – одно занятие в две недели. Кроме того, в каждой из 

групп мы проводили тематические воспитательные часы академнаставников, кото-

рые по плану Херсонского государственного университета проходят также один раз 

в две недели. Таким образом, в группе А длительность направленного учебно-

воспитательного влияния составила в сумме 50 часов, а в группе Б – всего 30 часов 

(по 2 академических часа каждое занятие, по 1 часу – кураторские занятия). Следо-



вательно, обе группы изучали спецкурс по одинаковой программе, но с различной 

интенсивностью. Отметим, что отдельные занятия и воспитательные кураторские 

часы проводились для обеих групп совместно, одновременно.   

Предлагаемые литературные произведения и другой стимульный материал ре-

спонденты прорабатывали в разных формах работы: самостоятельный поиск и отбор 

произведений за определенной тематикой; групповое чтение с комментариями и 

следующим обсуждением; составление словарей черт украинского национального 

характера; художественный анализ особенностей авторского языка художественных 

произведений; психологический и характерологический анализ героев; инсцениров-

ка отдельных эпизодов; декламирование украинских стихотворений и прозаичных 

отрывков; изготовление национальных костюмов, блюд; воссоздание элементов 

украинских обрядов; написание сочинений-размышлений и другие. Мы стремились 

максимально вовлечь студентов в эмоциональное участие в различных формах ра-

боты с литературным материалом и во время проведения кураторских часов, стиму-

лировать их самостоятельность в создании новых жизненных смыслов.  

 По окончанию спецкурса мы определили уровень развития национального са-

мосознания у студентов групп А та Б, повторно использовав методику В. Борисова и 

Д. Тхоржевского „Измерение уровня развития составляющих национального само-

сознания личности”[2]. Получили следующие результаты: в группе А высокий уро-

вень национального самосознания выявлен у 12% студентов, средний – у 81%, низ-

кий – у 7% лиц; в группе Б с высоким уровнем выявлено 9% респондентов, со сред-

ним – также 81%, с низким – 10% респондентов. Чтобы проследить динамику наци-

онального самосознания, мы сравнили результаты студентов экспериментальных 

групп А и Б, которые были получены до и после формирующего эксперимента (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей национального самосознания в группах А и Б 



Группы студентов 
Уровни национального самосознания (в %) 

высокий средний низкий 
до ФЭ после ФЭ до ФЭ после ФЭ до ФЭ после ФЭ 

А (длительность ФЭ 50 ча-
сов) –– 12 87 81 13 7 

Б (длительность ФЭ 30 ча-
сов) –– 9 87 81 13 10 

ФЭ – формирующий эксперимент 

 

Как видим из таблицы, между показателями национального самосознания до и 

после формирующего эксперимента в группе А та в группе Б есть отличия, то есть 

наблюдается рост национального самосознания. Напомним, что к началу формиру-

ющего эксперимента в этих группах не было ни одного респондента с высоким 

уровнем национального самосознания. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности влияния на нацио-

нальные чувства, мысли, ценности, идеалы, национальное самосознание и идентич-

ность студентов таких средств украинской литературы, как художественно-

эстетическое, идейно-эмоциональное содержание ее прозаических и лирических 

произведений, этнически своеобразная метафорическая, художественно-

эмоциональная выразительность украинского языка, интериоризированные студен-

тами в ходе специально организованной активной, позитивно-эмоциональной дея-

тельности. 

Для проверки эффективности программы и достоверности всех отличий, вы-

явленных между показателями групп А и Б в результате формирующего экспери-

мента, а также для определения значимости интенсивности влияния содержания 

спецкурса на рост уровня национального самосознания мы применили математико-

статистические методы, а именно рассчитали статистический критерий t-Стьюдента. 

Результаты, полученные до и после формирующего эксперимента в группах А и Б, 

мы сравнивали по критерию t Стьюдента для зависимых выборок, а результаты 



между группами А и Б после формирующего эксперимента мы сравнивали по кри-

терию t Стьюдента для независимых выборок. 

По рассчитанному t-критерию для группы А, респонденты которой изучали 

спецкурс общей длительностью 50 часов, видим, что среднее значение показателей 

после формирующего эксперимента является статистически значимо выше среднего 

значения показателей до формирующего эксперимента с уровнем значимости 

р < 0,01. Следовательно, констатируем рост национального самосознания в группе А 

на высоком статистическом уровне значимости (р < 0,01).  

В группе Б, респонденты которой изучали спецкурс общей длительностью 30 

часов, t-критерий свидетельствует о том, что среднее значение показателей после 

формирующего эксперимента также является статистически значимо более высо-

ким, чем среднее значение показателей до формирующего эксперимента, но с уров-

нем значимости р < 0,05. Таким образом, рост национального самосознания в группе 

Б является статистически значимым (р < 0,05).  

Как видим, у респондентов обеих групп А и Б выявлена позитивная, но не 

одинаковая динамика национального самосознания по завершению формирующего 

эксперимента. Для окончательной проверки достоверности этих различий мы срав-

нили между собой с помощью t-критерия результаты повторного измерения нацио-

нального самосознания в группах А и Б. Итак, среднее значение показателей после 

формирующего эксперимента в группе А статистически значимо выше среднего 

значения показателей после формирующего эксперимента в группе Б с уровнем зна-

чимости р < 0,05. Таким образом, статистически доказано, что рост национального 

самосознания у респондентов группы А является более эффективным, чем у респон-

дентов группы Б, а выявленные отличия достоверны на 5% уровне. 

Кроме того, между показателями национального самосознания студентов до и 

после формирующего эксперимента в обеих группах А и Б существует значительная 

корреляция (в группе А r = 0,896, в группе Б r = 0,859, в обеих группах р < 0,001). 



Это свидетельствует о том, что чем выше исходный уровень национального самосо-

знания у респондентов к началу эксперимента, тем выше он будет у них после про-

ведения формирующего эксперимента.  

По нашему мнению, выявленная высоко статистически значимая корреляци-

онная взаимосвязь между исходными и конечными показателями национального 

самосознания в обеих экспериментальных группах также доказывает действенность 

влияния украинской литературы и дисциплин украиноведческого цикла на развитие 

национального самосознания респондентов.  

Проведенный формирующий эксперимент и последующая математико-

статистическая обработка полученных результатов убедительно доказали, что пре-

обладание высокого уровня развития национального самосознания в группе студен-

тов – украинских филологов, а также рост этого уровня в экспериментальных груп-

пах испытуемых вызван именно влиянием интерактивного, проблемно-поискового, 

вчувствованного  познавательно-реконструктивного и духовно-катарсического ха-

рактера изучения украинской литературы и дисциплин украиноведческого цикла. 

Увеличение объема и глубина изучения украинской литературы, языка и дру-

гих дисциплин украиноведческого цикла, усиление национальной ориентации кур-

сов педагогики, психологии, культурологии, учебных спецкурсов и воспитательной 

работы влияют на эмоционально-чувственную, а через них на умственную и нрав-

ственно-ценностную сферы личности. Этим они эффективно содействуют развитию 

национального самосознания и гражданственности у студентов, даже у тех лиц, ко-

торые являются представителями других этнических сообществ.  

Учитывая специфику профессиональной направленности профессионально 

ориентированного высшего образования, мощной базой для эффективного развития 

национального самосознания следует считать различные формы внеурочной и вос-

питательной работы со студентами, в частности:  



- знакомство с жизнью, общественно-политической, научной, просветительской 

и художественной деятельностью известных представителей украинского народа 

прошлого и современности; 

- воссоздание украинских национальных обычаев, традиций, самобытности жиз-

ни и быта, этика человеческих отношений в таких интерактивных формах, как само-

деятельные театрализующие постановки с самостоятельным изготовлением украин-

ских национальных костюмов, литературно-музыкальные вечера, «казацкие развле-

чения», «украинские вечерницы» и тому подобное; 

- активная поисковая работа в русле научно-исследовательской краеведческой 

деятельности студенческих кружков; 

- активное внедрение инновационных достижений современных украинских 

научных работников и художников во время прохождения производственных прак-

тик и проч. 
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