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как важнейшего условия формирования художественно-педагогической культуры будущих учителей-филологов, 
позволяющего педагогике быть реально практикующим искусством. Определено, что деятельность учителя- 
филолога сопряжена с такими понятиями, как «артистизм педагогического труда», «элементы социо-игровой педаго- 
гики», «театральные приемы обучения». Охарактеризован образовательный потенциал драмогерменевтики, как ак- 
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тельности – театральной, герменевтической и педагогической. 
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The article deals with the basics of familiarizing to the art of the written word by methods of the art of the word sound- 

ing as the main way of formation of the artistic and pedagogical culture of future philology teachers. It is shown that this 

method allows pedagogy to be really practicing art. It is stated that the activity of a philology teacher is associated with such 

concepts as “artistry of pedagogical work”, “elements of socio-game pedagogy”, “theatrical methods of teaching”. Educa- 

tional potential of drama hermeneutics is characterized as a current trend in pedagogy that has originated from three spheres 

of human activity – theatrical, hermeneutic and pedagogical. 
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Введение 

Литературное произведение, особенно если 

это лирическое стихотворение, – это не просто 

текст, несущий ту или иную информацию. Также и 

учитель-филолог – это не просто специалист, ко- 

торый помогает перевести художественно- 

образный язык на язык понятий, литературоведче- 

ских категорий. Чтобы в перспективе стать истин- 

ным «вдохновителем», «творцом» учебно- 

воспитательного процесса в школе, студент- 

филолог должен научиться приобщать к искусству 

слова методами самого искусства слова уже в 

педагогическом университете. В частности, он 

должен овладеть арсеналом педагогических прие- 

мов преобразования слова письменного в слово 

звучащее, ведь впечатляющая сила «образцового 

чтения образцовых произведений» может потря- 

сать даже тех, «которые не потрясались никогда от 

звуков поэзии» [1, с. 53]. 

Исполнение художественного текста – это 

один из сложнейших видов интеллектуально- 

речевой деятельности. Эта деятельность, так или 

иначе, связана не только с литературоведческим 

анализом, но и с музыкально-художественным 

воплощением мысли, с живописностью языка и  

т.д. Исполняя стихотворение, рассказ или сказку, 

мы как бы заново воссоздаём предлагаемые авто- 

ром обстоятельства, обогащая их личностными 

смыслами, чувствами и ассоциациями. 

Интерес педагогов-исследователей к «арти- 

стизму педагогического труда», «социо-игровой 

педагогике», «театральным приемам обучения» 

прослеживался всегда. Так, «театральные маршру- 

ты в педагогике» особенно активно разрабатыва- 

лись в конце 70-х – начале 80-х годов (Полтавский 

педагогический институт; Литовская государ- 

ственная консерватория, Клайпедский театрально- 

филологический факультет и др.). 

Эти разноаспектные поиски оформились в 

виде нового направления в педагогике – драмо- 

герменевтики (Drama in Education), которая воз- 

никла на основе тесных взаимосвязей трех сфер 

человеческой деятельности – театральной, герме- 

невтической и педагогической. 

Цели и задачи статьи 

В данной статье мы попытаемся охарактери- 

зовать драмогерменевтику как актуальное для 

подготовки современного учителя-филолога педа- 

гогическое направление, выявив взаимосвязи ли- 

тературно-преподавательской деятельности с дея- 

тельностью театральной, герменевтической и пе- 

дагогической. 

Опыт внедрения в учебный процесс драмо- 

герменевтических технологий на материале раз- 

ных       предметных       областей        представлен 

в информационно-образовательном пространстве 

Букатовым В. М. (цикл гуманитарных дисциплин), 

Гугниной  О. В.  (всемирная   история),   Лапте-  

вой М. А. (иностранный язык) и др. Некоторые 

аспекты разработки и внедрения драмогерменев- 

тических технологий на материале литературовед- 

ческих дисциплин обсуждались в рамках V все- 

российской научной видеоконференции с между- 

народным участием «Актуальные проблемы со- 

временного литературного образования» (18 апре- 

ля 2019). 

Методы и материал исследования 

В процессе разработки заявленной темы нами 

были использованы следующие методы: педагоги- 

ческое наблюдение; анализ педагогических ситуа- 

ций; изучение учебно-методической документа- 

ции, педагогического опыта; анализ литературных 

источников; описание полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение 

Герменевтика – категория философская, это 

искусство толкования и постижения текстов. Фи- 

лологическая герменевтика предполагает не про- 

сто трактовку, а толкование, постижение сокро- 

венных смыслов того же, к примеру, стихотворе- 

ния. Это полилог картин мира автора, читателя, 

слушателя; диалог исполнителя – посредника 

между текстом и реципиентом – и слушателя. 

Драмогерменевтика – это синтез театрально- 

го, педагогического и герменевтического талантов 

педагога. При таком подходе объяснение учебного 

материала включает глубокие личностные смыс- 

лы, толкование «прописных истин»  обогащается 

не только классическими примерами, но и жиз- 

ненным опытом учителя, современного школьни- 

ка. Если обратиться к самому термину, то в пере- 

воде    с    греческого    «drama»    –    «действие» и 

«hermeneutikos»   –   «толкование,   разъяснение». 

И тогда еще один важный вывод: драмогерменев- 

тика – это «толкование через действие», значит 

правильно организованное общение действенно, 

слово учителя может вдохновлять, воодушевлять, 

убеждать (по Станиславскому «говорить – значит 

действовать»). 

Из театральной сферы драмогерменевтика 

заимствует понятие о трех типах человеческого 

общения. Первый тип общения: нелегальное об- 

щение в зале во время спектакля. Второй – это 

фиксированно-ритуальное общение актеров на 

сцене. Такие же ситуации общения встречаются на 

школьном уроке. Так, во время объяснения учите- 
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лем нового материала за партами происходит не- 

легальное общение учеников, а у доски – чинно- 

ритуальное, фиксированность которого обеспечи- 

вается текстом учебника. 

Смена фиксированно-ритуального  общения 

на сцене подлинным общением, с элементами им- 

провизации, освобождает зрительный зал от неле- 

гального общения. «Зрители начинают жить с ак- 

терами единой жизнью, как бы растворяясь в про- 

исходящем на сцене. Это третий тип общения, 

демонстрируемый театром» [3, с. 324]. 

Именно такое творческое общение возможно 

и на уроке. Когда одни ученики становятся учени- 

ками-импровизаторами, то интерес других неиз- 

менно активизируется. Ученики-зрители начинают 

увлеченно воспринимать результаты импровизи- 

рованного общения, даже осознанно участвовать в 

нем. И при этом они усваивают информацию го- 

раздо более обширную, чем при немом лицезрении 

фиксированно-ритуального общения учителя с 

невольными участниками учебного процесса. 

Данный тип общения-взаимодействия в педагоги- 

ческой среде можно еще назвать интерактивным. 

Забота о смене «псевдообщения» на сцене 

(или у доски) и «нелегального» общения в зале 

(или в классе) на общение подлинное, живое, осо- 

знанное, увлекающее всех присутствующих, и 

роднит профессию режиссера с педагогической 

профессией. 

Литературу как искусство слова невозможно 

освоить, как, например, физику или биологию, 

посредством «усвоения суммы знаний» [5, с. 26]. 

Ведь в процессе чтения мы не просто что-то по- 

знаём, мы постоянно оцениваем воспринимаемую 

информацию «своими мерилами», переживаем о 

происходящем, непосредственно «со-участвуем в 

событиях», устанавливаем связи между жизнью 

героев, своей собственной и жизнью других. Этот 

процесс сотворчества, в определенной степени, 

является мерилом образа «Я», показателем нашей 

внутренней культуры. 

От герменевтической деятельности драмо- 

герменевтика наследует мысль о том, что пости- 

жение смыслов литературного (классического) 

произведения – процесс не одномоментный и не 

однозначный. «Обезличенное ознакомление» есть 

равнодушие, которое не имеет ничего общего с 

пониманием, личностным постижением авторских 

идей. С течением времени, с накоплением жизнен- 

ного и читательского опыта мы овладеваем искус- 

ством понимания не только текста, но и жизни во 

всем ее многообразии. Мы убеждаемся, что число 

«сторон», «точек зрения», с которых можно по- 

дойти к любому явлению, достаточно  широко, 

хотя и не беспредельно. И, таким образом прихо- 

дим к выводу, что свободное развитие процессов, 

хаос   преодолеть   регламентом, доминированием, 

«порядкоустроительством» невозможно, да и не 

нужно. С таким «порядкоустроительством» в зна- 

чительной  мере  будет  иссякать  и  искомая  цен- 

ность – неорганизованная творческая энергия. В 

этом случае «… творчество рискует превратиться  

в формальное оперирование готовыми штампами и 

категориями. Хаос должен именно преобразовы- 

ваться в поле сотворчества учителя и ученика…», 

интерактивную площадку творческого взаимодей- 

ствия [2, с. 265]. 

Очень многое, как мы видим, драмогерменев- 

тику связывает и с педагогической деятельностью. 

Для опытных преподавателей литературы вырази- 

тельное чтение (осознанное исполнение) художе- 

ственного текста служит показателем, как общего, 

так и специального литературного образования. 

Мастерское исполнение стихотворения с верными 

интонациями, паузами, мимикой и жестами, мело- 

дикой возможно только при истинном понимании 

текста и постижении сверхзадачи автора. Только 

убежденный в верности идей и взглядов студент 

сможет стать убедительным учителем- 

словесником. 

На занятиях по теории и истории литературы 

в педагогических вузах проблема художественно- 

го исполнения книжно-письменных текстов, к 

большому сожалению, либо вовсе не ставится, 

либо решается формально. Произведение не рас- 

крывается в качестве личностно значимой нрав- 

ственно-эстетической ценности. Студенту фило- 

логического факультета, как профессиональному 

читателю, практически не предоставляется воз- 

можность проявить себя как творческой индиви- 

дуальности, раскрыть своё отношение к прочитан- 

ному. Ушли в прошлое и читательские дневники с 

произведениями любимых авторов, 

с персональными заметками и читательскими впе- 

чатлениями. 

Традиционный курс «Выразительного чте- 

ния» лишь частично резервирует возможности 

этого вида творческой интеллектуально- 

коммуникативной деятельности, либо вообще фи- 

гурирует в учебных планах как необязательный 

факультативный компонент. Даже старшекурсни- 

ки при «озвучивании» стихотворения, воссоздании 

его интонационного рисунка зачастую стесняются 

собственного голоса, бывают слишком сдержан- 

ными в передаче своих эмоций. В статье «Искус- 

ство      чтения»       об       этом       писал       еще  

В. П. Острогорский. Ситуация с чтением литера- 

турной классики практически не изменилась и се- 

годня. Вряд ли мы услышим основательный ответ 

на вопрос о любимых поэтах, о любимых стихах, о 

наличии читательского дневника с сокровенными 

личными комментариями, о поэтическом почерке 

М. И. Цветаевой, к примеру. При этом студенты 

могут писать довольно правильно, а иногда и  

очень связно, могут знать грамматические явле- 

ния, синтаксические конструкции и стилистиче- 

ские фигуры. Итак, формальное знание языка до- 

стигнуто, есть определенные сведения из истории 

словесности и истории литературы. А вот состоя- 

лось ли нравственно-эстетическое развитие лично- 
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сти, стало ли знание личностным достоянием сту- 

дента, станет ли он убедительным педагогом, 

оставаясь неубежденным? 

Литературное образование по своей природе 

глубоко личностно. Произведение искусства, «не 

пропущенное через личность самого педагога», не 

может быть прочувствовано учеником. [1, с. 23]. 

Оно не затронет «заветные струны человеческой 

души», не увлечет, не станет ответом на жизненно 

важные вопросы: как быть? как жить вместе? что 

значит   любить   и   уважать?   как   важно ценить? 

«Развитие можно воспитывать лишь развитием, 

становление – становлением, духовность – духов- 

ностью, искание и творчество – только жизненны- 

ми шагами искания и творчества» [4, с. 5]. 

Выводы 

Таким образом, проблема драмогерменевти- 

ческого подхода к художественной литературе не 

только не потеряла актуальности, но и наоборот, 

обострилась еще более явственно. Неразвитие 

эмоционально-чувственной сферы, способности к 

эмпатии у школьника сегодня, ведет к формирова- 

нию равнодушной, безучастной личности квали- 

фицированного специалиста завтрашнего дня, не 

исключено, что это будет «дипломированный» 

учитель-филолог. 

Соответственно, с учетом специфики драмо- 

герменевтических аспектов профессиональной 

подготовки будущего учителя-словесника, оценка 

учебных достижений в области литературного об- 

разования должна основываться на оценке способ- 

ности и готовности обучающихся к «сотворче- 

скому восприятию и художественной коммуника- 

ции», а значит, к интеллектуально-творческому 

взаимодействию с целью овладения ценностными 

установками, скрытыми нравственными смыслами 

текста, эстетикой художественного слова. 

Что же даёт будущим учителям литературы в 

контексте вышесказанного не литературоведче- 

ский, а литературно-исполнительский анализ ху- 

дожественного текста при его правильной поста- 

новке? 

Он позволяет: 
- реализовывать деятельностный подход в 

профессиональной подготовке учителя словесно- 

сти с целью освоения образного мира художе- 

ственного произведения в единстве его восприя- 

тия, анализа и исполнения; 

- развивать интеллектуально- 

коммуникативные умения и художественно- 

творческие способности обучающихся; 

- формировать навыки разработки авторских 

речевых образцов; 

- развивать приоритетно эмоционально- 

чувственную сферу, духовно-нравственное созна- 

ние     обучающихся     (Яснополянская     школа  

Л. Н. Толстого); формировать и корректировать их 

ценностные установки и предпочтения; 

- исключить из учебного процесса «бессмыс- 

ленное зазубривание», уничтожающее «живую 

душу художественного произведения». 

Современный учитель-филолог, это «мастер», 

который выступает сразу в «нескольких ипоста- 

сях»: талантливого театрального актера, грамотно- 

го сценариста, опытного режиссера эффективного 

взаимодействия. Именно поэтому драмогерменев- 

тика – актуальное и перспективное педагогическое 

направление, сокровенный путь к ученику и чита- 

телю ХХI века. 
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