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ÄÈÄÀÊÒÈÊÈ

ОБ ИСТОКАХ ТЕРМИНА 
«ДРАМОГЕРМЕНЕВТИКА»

Если у одного учителя какое-то зада-

ние вызвало в классе энтузиазм, сосредото-

ченность, азарт, творческое раскрепощение, 

то у другого после этого же задания в классе 

могут возникнуть споры, скандалы, а у третье-

го – отказы работать или скука. Как же разби-

раться в личных, реальных целях и средствах 

или в задачах и способах первого, второго 

и третьего учителя, предлагающих ученикам, 

казалось бы, одно и то же?

Многолетние исследования сотрудников ла-

боратории театра привели к пониманию осо-

бой двоякости и взаимоподменяемости целей, 

средств, задач, приёмов, способов и результа-

тов любого учительского деяния.

Несомненно, театрально-исполнительская 

школа может дать учителям более глубокое 

понимание собственной души и поведения, 

а также вооружать педагогов эффективными 

способами сопряжения творческих усилий под-

ростков, занятых театральной деятельностью. 

Поэтому до недавнего времени считалось, что 

театральное творчество может осуществляться 

в школе, главным образом, во время подготов-

ки и показа любительских спектаклей, пред-

ставлений, импровизаций.

Но уже в 70-х годах замечательный москов-

ский учитель Лидия Константиновна Филякина 

пригласила будущих сотрудников лаборатории 
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театра работать с учениками её 

второго класса, чтобы, как она го-

ворила, «развернуть детей с учите-

ля друг на друга». Она считала, что 

театральное творчество на уроке 

может сделать детей более чутки-

ми и подвижными, внимательными 

и собранными. Так возникло одно 

из новых направлений, получившее 

название «методы театральной пе-

дагогики на уроках в начальной 

школе».

Известно, что школьники всех 

возрастов с успехом и весьма 

охотно выполняют многие учеб-

ные задания театральной школы. 

Театральная деятельность для 

школьников оказалась возможной 

не только во внеурочное время, 

но и в рамках урока, на котором 

о постановке спектакля и речи 

не было. Многие театральные за-

дания могут быть приспособлены 

к условиям урока и обстановке 

школьного класса. Начались по-

иски и отработка доступных для 

учителей-предметников общеобра-

зовательной школы форм подачи, 

проведения и оценки различных 

упражнений на внимание, память, 

воображение, волю, традиционно 

используемых на первом курсе об-

учения в профессиональной актёр-

ской школе.

* * *

Наши поиски неизменно вы-

зывали большой интерес замеча-

тельного психолога-исследовате-

ля Евгения Евгеньевича Шулешко, 

который по мере возможности 

помогал сочувствием, участием, 

советами. Он настойчиво предла-

гал нам рассматривать учеников 

на уроке как хозяев, творцов, «спо-

собных по своему доброму жела-

нию обогащать друг друга своим 

трудовым и духовным потенциа-

лом». Для организации на уроке 

такой деятельности использова-

лась и «техника действий», и ре-

жиссерский раздел учения о дей-

ствии – «теория взаимодействий». 

Постепенно рождалось и оформ-

лялось следующее направление 

нашей работы, которое получило 

название «артистизм педагогиче-

ского труда». Задача этого направ-

ления заключалась в том, чтобы 

прояснить и обогатить проблема-

тику педагогического мастерства 

с помощью разработанной в теа-

тре «техники действий».

В 80-х годах лаборатория теа-

тра стала сотрудничать с между-

народной всемирной ассоциацией 

«Драма ин эдьюкейшен». Участ-

никами семинаров и конгрессов 

этой ассоциации разрабатывались 

принципы широкого использования 

театрального искусства в школе. 

На уроках ученикам предлагалось 

импровизационно разыгрывать 

разные сюжеты не для показа их 

зрителям, а для тренировки пове-

дения, общения, расширения своих 

знаний. При этом достигался эф-

фект коллективной игры, весёлого 

и увлекательного дела.

Знакомство с драмопедаго-

гикой стимулировало нашу дея-
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тельность по отбору театральных 

форм, средств, приёмов, активи-

зирующих процесс детского кол-

лективного познавательного твор-

чества на любом уроке, любом 

учебном материале. Русский ва-

риант драмопедагогики получил 

название «социо-игрового стиля 

обучения».

* * *

При социо-игровом стиле об-

учения театральная деятельность 

не сводилась к разыгрыванию 

обычных сценок. На уроке груп-

пками учеников «воплощалось» 

всё, что угодно. Например, число-

вой ответ на вопрос о том, сколь-

ко правил они помнят, или какой 

ответ в сложном алгебраическом 

примере они получили. Своё чис-

ло-ответ ученики по собственному 

выбору могли и пропеть, и скуль-

птурно изобразить, и выразить – 

каким-то движением, хлопками 

и т. п. А все остальные участники 

урока становились зрителями-от-

гадчиками-судьями.

Выяснилось, что на уроке, про-

ходящем в социо-игровом стиле, 

«сценки» легко могут разыгры-

ваться и по поводу нового слож-

ного определения, формулы или 

личного мнения об изучаемом ли-

тературном произведении. Подго-

тавливаются и исполняются такие 

сценки небольшими группками 

учеников тут же, на уроке, без 

долгих репетиций и особой актёр-

ской подготовки, обязательной, 

например, для детских театраль-

ных студий.

Как авторам и разработчикам 

«социо-игровой педагогики» нам 

приходилось слышать, что учите-

ля, особенно в начальных клас-

сах, всегда использовали и ис-

пользуют различные – например, 

дидактические – игры. Но социо-

игровой стиль – это стиль всего 

обучения, всего урока, а не од-

ного его какого-то элемента. Это 

не отдельные «вставные номера», 

это не разминка, отдых или по-

лезный досуг, это – стиль работы 

учителя и детей, смысл которого – 

не столько облегчить детям саму 

работу, сколько позволить им, за-

интересовавшись, добровольно 

и глубоко втянуться в неё.

* * *

Для более глубоких и образных 

поисков в социо-игровом стиле 

мы на семинарских занятиях одно 

направление объединяли с дру-

гим – «артистизм педагогического 

труда» с «социо-игровой педаго-

гикой». Но наиболее успешно ла-

боратория театра стала достигать 

своих целей, когда к этим двум 

направлениям присоединилась 

и герменевтика – наука об искус-

стве понимания. Понимания как 

литературных, так и всяких других 

текстов: живописных, музыкаль-

ных, математических, справоч-

ных и т. п.

Популярность герменевтики 

как области знаний, ориентиро-
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ванной на практические нужды 

воспринимающих, приходилась 

на конец XIX века. В 13-м томе 

«Нового энциклопедического 

словаря» Брокгауза и Ефрона 

в статье о герменевтике сказано, 

что она является наукой, откло-

няющей «всякие директивы, от-

куда бы оне ни исходили». В по-

следнем десятилетии XX века 

возникла новая волна популярно-

сти герменевтики, которая (к со-

жалению) из науки прикладной 

стала все более и более фило-

софско-умозрительной.

Первоначально исследова-

тельский интерес к герменевтике 

(в её практическом варианте) был 

связан с изучением процесса воз-

никновения режиссерского замыс-

ла. И это направление научных 

интересов воспринималось как 

направление в нашей работе фа-

культативное. Но в конце концов 

изначально и реально для нас су-

ществовавшая взаимосвязь всех 

направлений работы – «театраль-

ной педагогики», «артистизма 

педагогического труда», «социо-

игровой педагогики» и «герме-

невтики» – оказалась нами осоз-

нанной, что зафиксировалось 

в появлении нового, несколь-

ко непривычного и интригующего 

термина – драмогерменевтика.

* * *

Каждый учитель может коррек-

тировать своё поведение, менять 

и исправлять его элементы, если 

он ощущает и понимает влияние 

своего учительского поведения 

на основные и сопутствующие 

события урока, интерес учени-

ков, их аккуратность, ответствен-

ность, настойчивость в овладении 

умениями и навыками. Тогда для 

учителя совершенствование его 

собственного поведения стано-

вится как бы целью, дающей осво-

бождение от прежде абстрактных 

педагогических разговоров о ди-

дактических и воспитательных 

целях и задачах. Сущность такого 

освобождения мы и определяем 

термином драмогерменевтическая 

педагогика.

Переписывать в свой конспект 

урока цели и задачи, задания 

и упражнения из методик или чу-

жих конспектов – легко и просто. 

Но работающие по таким кон-

спектам педагоги, как правило, 

не замечают поведения ни сво-

его собственного, ни учеников, 

не придают значения ни их радо-

стям и огорчениям, ни направлен-

ности их усилий, ни их находкам. 

А следовательно, в учительской 

работе по таким конспектам пе-

дагогика отсутствует. Иными 

словами, когда работа учителя 

не строится на его внимании к вза-

имодействию с детьми, к обще-

нию и с ними, и их между собой, 

то специфичность педагогическо-

го труда бесследно исчезает.

Если же некоторые учителя, 

работая по одним и тем же кон-

спектам, умудряются сохранять 

и неповторимость своего поведе-
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на урок учеников, то очевидно, что 

они руководствуются не только 

или не столько записанными в кон-

спектах «классическими формули-

ровками» целей и задач исполь-

зуемых упражнений и заданий, 

а чем-то другим, что и позволяет 

им достигать естественного раз-

нообразия живых педагогических 

результатов.

Драмогерменевтический подход 

как раз и ориентирован на это неу-

ловимое «что-то другое», позво-

ляющее педагогике быть реально 

практикующим искусством.


