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В статье рассматриваются основные модусы герменевтического подхода в школьном историче-
ском образовании, включающие в себя интерпретацию текста, создание модели социальной реаль-
ности и организацию диалога, ориентированного на реалии современного педагогического процесса. 
Как совокупность специфических эпистемологических процедур они должны создавать теоретико-
методологические предпосылки герменевтического подхода в школьном историческом обучении.
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HERMENEUTICAL APPROACH IN SCHOOL HISTORY TEACHING 
AS A TOTALITY OF SPECIFIC EPISTEMOLOGICAL PROCEDURES

The article presents the basic methods of the hermeneutical approach in school history teaching, including 
interpretation of text, creation of a social reality model and organisation of a dialogue oriented to the facts 
of the modern pedagogical process. As a totality of specifi c epistemological procedures, they would create 
theoretical and methodological preconditions for the hermeneutical approach in school history teaching.
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Герменевтический подход в преподавании 
истории в школе должен быть комплексным. 
Он, например, не может касаться только по-
нимания смысла того или иного текста, хотя 
для истории как науки анализ текстов, из 
которых, как правило, получают знания об 
исторических событиях и с которыми сверяют 
представления о понимании тех или иных ар-
тефактов, имеет основополагающее значение. 
Но для обучения истории с целью понимания 
ее не только как науки о развитии общества, 
но и как самостоятельного процесса этого 
недостаточно. Должно произойти осмысле-
ние учащимися «исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональ-
ных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин», что в 
конце концов должно привести к расширению 
«социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодейст-
вия в истории» [9, с. 15]. 

Эта цель может быть достигнута при 
помощи совокупности специфических эпис-
темологических процедур, среди которых 
следует выделить три: интерпретацию текста, 
создание модели социальной реальности и 
организацию диалога как средства создания 
языковой ситуации воспроизводства общих 
смыслов в условиях интерпретационного 
взаимодействия между участниками учебного 
процесса.

 Интерпретация текста первична по отно-
шению к двум другим позициям, поскольку 
является несомненной реальностью, представ-
ляющей собой объект знания, которое отобра-
жает социальную реальность и одновременно 
конструирует ее. То есть историческое знание 
так или иначе выражается именно в текстах. 
А всякий документ – это некое языковое об-
наружение, которое имеет двойную природу. 
С одной стороны, письменный документ – это 
часть общей схемы языка, а с другой – резуль-
тат творчества какого-то конкретного человека. 
И, таким образом, герменевтика, изначально 
ставит двойную задачу: во-первых, это иссле-
дование языкового обнаружения в качестве 
элемента определенной языковой системы; а 
во-вторых – обнаружение стоящей за докумен-
том уникальной субъективности автора. «Вы-

ражением объективной стороны понимания 
является грамматическая, субъективной – пси-
хологическая интерпретация. Понимание есть 
взаимобытие этих двух моментов» [1]. 

 У Поля Рикёра мы тоже находим постанов-
ку двойной задачи, но несколько другого пла-
на. Он говорит о том, что при интерпретации 
текстов «возникает существенная трудность, 
поскольку повествовательное поле разделяет 
кардинальная дихотомия: с одной стороны, 
повествования, претендующие на истину, 
сравнимую с истиной дескриптивных курсов 
в научном произведении (это, скажем, исто-
рия…), и, с другой стороны, вымышленные 
повествования…» [7, c. 297]. 

 Если же рассматривать текст в более ши-
роком смысле – как дискурс, как связанную 
воедино совокупность высказываний и т. д., 
то мы получаем реципиента текста, рефлекси-
рующего по поводу социокультурного смысла 
данного исторического факта как совокупнос-
ти элементов некой социально-исторической 
реальности, выраженной в виде системы 
знаков, передаваемых одним сознанием и 
воспринимаемых сознаниями другими.

 Кроме того, известно, что для историче ской 
науки все события разворачиваются во вре-
мени. Но временность – это характеристика, 
имеющая отношение не только к реально про-
исходившим событиям, поскольку все формы 
повествования носят временной характер. И 
общей «вербальной композицией», которая 
конституирует текст в повествовании, П. Ри-
кер, ссылаясь на Аристотеля, называет термин 
«mythos», т. е. «фабулу» или «интригу». Ведь 
повествуемые события отбираются, упорядо-
чиваются, каждому действию отводится свое 
место – это и есть процесс интригообразова-
ния, который «превращает фабулу в “закончен-
ную и цельную” историю, имеющую начало, 
середину и конец» [7, c. 298].

 Таким образом, раз и история, и вымысел 
одинаково разворачиваются во времени, то по-
является проблема отношения между научной 
историей и так называемой «повестью», т. е. 
некая дистанция, «которую повествование ус-
танавливает между собой и живым опытом» 
[7, c. 299]. Именно эту дистанцию и должны 
осознавать учащиеся, и именно в этом осо-
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знании и должна заключаться основная цель 
интерпретации. К тому же у учащихся долж-
но возникнуть понимание того, что некогда 
реально произошедшие события были при 
помощи текста преобразованы в историю, 
а затем, через некоторое время, извлечены 
из этого текста и соответствующим образом 
поняты. Причем в этом случае понимание 
того или иного события и его некогда состо-
явшаяся реальность могут быть далеко не 
адекватны. 

 Однако именно на этой стадии становит-
ся возможным создание модели социальной 
реальности, в которой осуществляется взаи-
модействие исторического прошлого и настоя-
щего и которую можно рассматривать как одну 
из целей исторического образования вообще. 
При конструировании социальной реальности 
необходимо использовать разные типы знания, 
как специализированного, так и общего. Сюда 
входят: философское, религиозное, истори-
ческое, культурологическое, филологическое, 
политологическое и др. Этого требует пробле-
ма исторического диалога поколений, культур, 
цивилизаций.

 Конструирование социальной реальности 
начинается с позиции исторического созна-
ния – самого важного компонента суммарного 
результата исторического образования. Как 
пишет М. А. Барг, «ошибочно предполагать, 
что историческое сознание обращено только 
в прошлое, что оно исчерпывается только 
его объяснением. В действительности же 
прошлое – только грань исторического со-
знания, которое концептуализирует связь 
между всеми тремя модальностями времени: 
прошедшим, настоящим, будущим… Стерж-
нем исторического сознания во все времена 
являлось историческое настоящее, сущее. 
Одним словом, историческое сознание – это 
духовный мост, переброшенный через про-
пасть времен, – мост, ведущий человека из 
прошлого в грядущее» [2, c. 24]. 

 Можно сказать, что социальная реаль-
ность – это взаимодействие различных моде-
лей исторического развития и их ценностного 
наполнения, т. е. взаимодействие сложных, 
многоуровневых мировоззренческих систем. 
И это взаимодействие, неоднородное акси-

ологически, не может предполагать некой 
одной безусловной точки зрения. По мнению 
Х.-Г. Гадамера, «даже обладая историческими 
познаниями и прекрасно отдавая себе отчет в 
исторической обусловленности всего челове-
ческого мышления о мире, а значит и своей 
собственной обусловленности, мы вовсе не 
становимся тем самым на какую-то безуслов-
ную точку зрения» [6, c. 517, 518].

 Конечно, при преподавании истории в 
средней школе, несмотря на вариативность 
содержания исторического прошлого, необ-
ходимо учитывать его оценку с точки зрения 
значимости этого прошлого для духовно-
рационального и социально-практического 
опыта человечества в целом. Но надо помнить 
о том, что некая безусловная точка зрения на 
исторический процесс будет ошибочной. Но 
тем не менее создание модели социальной 
реальности вполне возможно. Она должна 
рассматриваться как предмет исторического 
знания, с точки зрения закономерностей ее 
общественного развития, исторических связей 
и взаимодействий, динамики цивилизацион-
ного процесса, структурно-функциональных 
и содержательных характеристик, факторов 
социальной жизни. Также необходимо рас-
сматривать ее в культурологическом плане, 
как взаимосвязь личности и культуры. Та-
ким образом, будет происходить осознание 
учащимися своей принадлежности к народу, 
культуре и цивилизации. А через это, в свою 
очередь, на уроках истории станет возмож-
ной социально-философская реконструкция 
системы исторических представлений, оп-
ределявших тенденции развития мировой 
исторической науки.

Герменевтический подход в школьном ис-
торическом познании немыслим вне диалога, 
как средства выражения межличностного от-
ношения между участниками педагогиче ского 
процесса, а также соотношения между языком 
и реальностью. Только в диалоге возможно 
достижение «общего понимания какого-либо 
вопроса или общего взгляда на вещи» [8, 
c. 40], так как только при взаимодействии с 
другими людьми, в процессе обмена идеями 
и формирования установок происходит ус-
воение любого опыта, в том числе и обще-
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ственно-исторического. Только в диалоге, 
«во взаимодействии человека с человеком 
раскрывается “человек в человеке”, как для 
других, так и для себя самого» [3, c. 294]. Диа-
лог «не ограничивается общением людей друг 
с другом, он... есть отношение людей друг к 
другу, выражающееся в их общении. Отсюда 
следует, что, даже если можно обойтись без 
слов, без сообщения, одно должно в любом 
случае необходимо присутствовать в диало-
ге – взаимная направленность внутреннего 
действия» [4, c. 99, 100]. 

 Все эти качества диалога имеют непосред-
ственное отношение к интерпретации, в том 
числе и на уроках истории в средней школе. 
По словам Х.-Г. Гадамера, «само историческое 
предание существует в среде языка, так что 
предпочтительный предмет истолкования 
сам имеет языковую природу» [6, c. 452]. 
Для герменевтического подхода в изучении 
истории в школе несоизмеримо важен по-
лилог между участниками образовательного 
процесса, который так или иначе сводится к 
диалогу, поскольку каждый в этом процессе 
противостоит не конкретному количеству 
участников разговора, но с позиций своих 
собственных личностных смыслов противо-
поставлен миру как таковому, воспринимая 
его, как нечто отличное от самого себя. И в 

диалоге важен именно опыт «другого», опыт 
«Ты», опыт слова, которое соединяет в себе 
«Я» и «Ты» [5, c. 87]. 

 Исходя из вышесказанного, можно ска-
зать, что для установления общих смыслов в 
ходе изучения истории в школе, необходима 
организация специальной диалогической 
ситуации, созвучной философии диалога, 
в которой диалог – это точка пересечения 
всех классических тем философии ХХ в. Фи-
лософская концепция диалога в педагогике 
предполагает консолидацию сознаний на 
трансцендентном уровне взамен традицион-
ной гносеологической структуры «субъект-
объектного» общения.

 Описанные выше эпистемологические 
процедуры можно считать основными моду-
сами герменевтического подхода в школьном 
историческом образовании, включающими 
в себя исследование текста; создание моде-
ли социальной реальности, показывающей 
взаимодействие исторического прошлого и 
настоящего; и организацию диалога, ори-
ентированного на реалии современного пе-
дагогического процесса. Именно они долж-
ны создавать теоретико-методологические 
предпосылки герменевтического подхода в 
школьном педагогическом процессе вообще 
и в историческом обучении в частности. 
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Ключевые слова: педагог профессионального обучения, дизайн, специальные профессиональные 
компетенции, уровни сформированности компетенций, работодатели, дизайнеры-практики, пре-
подаватели вуза, опрос.

E. Kuzina

CONSIDERATION OF EMPLOYERS’ REQUIREMENTS 
IN FORMING SPECIAL COMPETENCES 
OF VOCATIONAL DESIGN TEACHERS 

The author of the article analyses the data of the regional poll of employers, practicing designers and lecturers 
of higher educational establishments about the preparation level of graduates specialised in design. Basing on 
the experience of higher educational establishments, the author gives recommendations on perfection of the work 
focused on forming of special professional competences of future vocational design teachers. 

Key words: teacher of vocational training, design, special professional competences, levels of competence 
forming, employers, practicing designers, lecturers of higher educational establishments, poll.

Качество современного профессионального 
образования понимается как мера соответс-
твия образовательного результата запросам 
личности, общества и государства. В концеп-
ции модернизации Российского образования 
выдвинуты как условия его достижения струк-
турная и институциональная перестройка 
профессионального образования, адаптация 

к потребностям территорий и региональных 
рынков труда. 

Правительство Чувашской Республики 
приняло ряд нормативно-правовых докумен-
тов для решения вопросов по регулированию 
рынков труда и образовательных услуг. 
Основополагающим документом в этой об-
ласти является «Республиканская программа 


