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Актуальность статьи обусловлена одной из проблем со-
временной педагогической действительности – про-
блеме потери интереса к изучению педагогических дис-
циплин в вузах, не связанных с подготовкой профессио-
нальных педагогов. Многолетний опыт практической пе-
дагогической деятельности в вузах МВД России позво-
ляет автору говорить о потере интереса обучающихся к 
изучению педагогических дисциплин. Автор видит необ-
ходимость в преодолении ценностной нейтральности 
при изучении педагогических дисциплин, что позволит 
активизировать субъектную позицию в процессе образо-
вания, сформировать положительные мотивы в учебно-
познавательной деятельности и сделать процесс обуче-
ния личностно значимым для обучающегося.  Основная 
цель статьи заключается в проведении теоретического 
анализа публикаций по проблеме исследования и стрем-
лении показать значимость обращения к художествен-
ному тексту в процессе изучения педагогических дисци-
плин. Также важным является необходимость обраще-
ния к произведениям, отражающим взаимоотношения 
учителя и ученика, особенности их поведения, к педаго-
гическим приемам и методам, используемым учителем, 
к его индивидуальному мастерству, речи, способам ре-
шения педагогических проблем. Все это не всегда соот-
ветствует способам и методам решения педагогических 
проблем, описанным в учебниках по педагогике, но, по 
мнению автора, в современных условиях является необ-
ходимым и актуальным. На основе анализа научно-педа-
гогической литературы показана необходимость разра-
ботки новой концепции художественно-образного позна-
ния педагогической действительности и представлен 
опыт работы с художественным текстом. Методологиче-
ской основой нашего исследования являются работы оте-
чественных и зарубежных авторов по проблемам педаго-
гической герменевтики и педагогики текста. Для дости-
жения цели статьи нами были использованы теоретиче-
ские (анализ публикаций по проблемам исследования) и 
эмпирические методы (авторский опыт работы с художе-
ственным текстом при преподавании педагогических 
дисциплин). Сформулирован ряд выводов о необходи-
мости разработки в практике обучения методов, приемов 
и средств, формирующих интерес к педагогическим дис-
циплинам в профессиональном образовании. Предло-
женные художественные тексты, в которых представ-
лены образы учителей, а главное, сложные педагогиче-
ские ситуации, могут быть использованы в процессе пре-
подавания педагогических дисциплин с целью преодоле-
ния ценностной нейтральности личности обучающегося и 
формирования художественно-образного восприятия 
действительности. 

The relevance of the article is due to the problems of 
modern pedagogical reality: the loss of interest in the 
study of pedagogical disciplines in universities that are 
not related to the training of professional teachers. Long-
term experience of practical pedagogical activity in the 
universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia al-
lows the author to talk about the loss of students' inter-
est in the study of pedagogical disciplines. The author 
sees the need to overcome value neutrality in the study 
of pedagogical disciplines, which will activate the subjec-
tive position in the educational process, form positive 
motives in educational and cognitive activity and make 
the learning process personally significant for the stu-
dent.  The main purpose of the article is to make a theo-
retical analysis of works on the research problem and the 
wish to show the importance of referring to a literary text 
in the process of studying pedagogical disciplines. It is 
also important to refer to the works reflecting the rela-
tionship between the teacher and the student, to the pe-
culiarities of their behavior, to the pedagogical tech-
niques and methods used by the teacher, to his individual 
skill, speech, ways of solving pedagogical problems. All 
this does not always correspond to the methods and 
ways of solving pedagogical problems described in text-
books on pedagogy, but, according to the author, it is 
necessary and relevant in modern conditions. Based on 
the analysis of scientific and pedagogical literature, the 
necessity of developing a new concept of artistic and fig-
urative cognition of pedagogical reality is shown and the 
experience of working with a literary text is presented. 
The methodological basis of our research is the work of 
domestic and foreign authors on the problem of peda-
gogical hermeneutics and pedagogy of the text. To 
achieve the purpose of the article, we used theoretical 
methods (analysis of publications on research problems) 
and empirical methods (the author's experience of work-
ing with a literary text when teaching pedagogical disci-
plines). A number of conclusions are formulated about 
the need to develop methods, techniques and tools in the 
practice of teaching that form interest in pedagogical dis-
ciplines within vocational education. The proposed liter-
ary texts, which present characters of teachers, and most 
importantly, complex pedagogical situations, can be used 
in the process of teaching pedagogical disciplines in order 
to overcome the value neutrality of the student's person-
ality and the formation of an artistic and vivid perception 
of reality.   

 

 

педагогическая герменевтика, высшее образование, 
преодоление ценностной нейтральности, методы и 
приемы педагогической работы, педагогика текста 

pedagogical hermeneutics, higher education, overcom-
ing value neutrality, methods and techniques of peda-
gogical work, pedagogy of the text 
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Введение / Introduction 
 

В последние десятилетия все больший интерес у научного сообщества и практи-
ков педагогической деятельности вызывают технологии реализации гуманистиче-
ской педагогики, так как понимание того, что это является основой педагогической 
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деятельности, прочно вошло в нашу жизнь. Опираясь на мнение М. М. Бахтина о дву-
плановости и двусубъектности гуманитарного мышления, авторы считают, что глу-
бинный смысл педагогической деятельности выражается именно в гуманитарном 
знании [1]. Практическая педагогическая деятельность оказывается намного богаче 
самого творческого учебника, многообразнее всех предлагаемых в этих учебниках 
концептуальных схем и характеризуется как гуманитарное, диалогическое и двусубъ-
ектное. Именно это подталкивает каждого педагога к гуманитарному пониманию пе-
дагогических проблем, неизбежно возникающих в его деятельности, именно это ста-
новится толчком для понимания, что наука и искусство раскрываются как взаимосвя-
занные элементы, отражающие духовную активность человека, познающего действи-
тельность различными способами [2]. 

Профессиональная подготовка в образовательных организациях МВД России 
имеет свою специфику, особенно это касается изучения педагогических дисциплин. 
Большое значение в этом смысле приобретает образовательная среда вуза, которая 
рассматривается авторами как элемент социокультурного пространства и как взаимо-
действие и образовательных систем, и их субъектов. Образовательная среда при этом 
является разноуровневой системой с несколькими составляющими: гуманитарный, 
организационно-коммуникативный, социально-культурный, технологический, ин-
формационный, предметный и другие уровни. При попадании в образовательную 
среду на обучающегося начинается воздействие и происходит формирование лично-
сти под воздействием пространственно-предметного окружения.  

В связи с этим педагогическая образовательная среда и педагогическое знание 
принадлежат к наиболее актуальным и значимым для человека, в силу уникальности 
феномена педагогическая деятельность носит действительно «всепроникающий» ха-
рактер [3]. 

Рассматривая педагогическое знание, необходимо отметить единство двух ас-
пектов: познавательного и ценностного. Как отмечает А. С. Роботова, педагогическое 
знание не должно носить «некую ценностную нейтральность» в педагогическом про-
цессе и его аспектах (педагогические факты, процессы, явления, отношения и собы-
тия). Именно преодоление ценностной нейтральности позволяет активизировать 
субъектную позицию в процессе образования, формирование положительных моти-
вов в учебно-познавательной деятельности и делать процесс обучения личностно зна-
чимым для обучающегося. Автор, отвечая на вопрос, что же позволяет преодолеть 
ценностную нейтральность, убежден: такими возможностями обладает русская клас-
сическая литература. Практический опыт показывает, что в преподавании педагоги-
ческих дисциплин в вузах МВД России не используются эти возможности, но именно 
они, по нашему глубокому убеждению, обогатили бы содержательную сторону педа-
гогических знаний, позволили бы актуализировать ценностный компонент учебного 
процесса. Но для реализации данной идеи необходимо, чтобы сам преподаватель об-
ладал гуманитарной культурой, имел навыки художественно-образного познания пе-
дагогической действительности средствами литературы, владел навыками пробужде-
ния интереса к педагогическим дисциплинам на основе ценностного отношения к 
педагогике и педагогическому знанию. 

Основой данного процесса является знание педагогики художественного текста, и 
в творчестве педагога соединяются две составляющие: логика постижения педагогиче-
ских категорий и эмоционально-художественная составляющая процесса обучения. 
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Профессиональная подготовка в образовательных организациях МВД России, 
имея свою специфику, во многом зависит от образовательной среды вуза. Улучшить 
качество образования и профессиональную подготовку специалиста возможно благо-
даря созданию интеграционного пространства с окружающими социальными и про-
фессиональными организациями, к примеру, речь идет о взаимодействии с институ-
тами МВД России как потенциальными работодателями обучающихся. К этому же 
выводу приходят и американские педагоги, говоря о развитии партнерских отноше-
ний между школой и внешними организациями [4]. 

Теоретическое исследование проблемы познания и образного восприятия педа-
гогической действительности представлено в работах ученых, занимающихся педаго-
гической герменевтикой. Так, в работах М. М. Бахтина важным является осмысление 
таких понятий, как «диалог», «коммуникация», с точки зрения личностного пережи-
вания и реализации их через собственный опыт личности [5]. Применительно к 
нашему исследованию это положение является основой понимания необходимости 
преодоления ценностной нейтральности самого педагога в процессе преподавания 
дисциплины «Педагогика» в вузах.  

Ряд авторов показывают сложность природы педагогических явлений и возмож-
ность решения педагогических проблем через призму художественно-эмоциональ-
ных аспектов, что в рамках нашего исследования позволяет говорить о необходимо-
сти включения средств русской литературы в решение педагогических проблем [6, 7]. 
На важность эстетического начала не только в обучении, но и воспитании личности 
указывается и в работах А. Ф. Закировой [8]. Это позволяет сделать выводы о необхо-
димости работы по преодолению ценностной нейтральности не только в образова-
тельном процессе, но и внеучебное время посредством создания элективных курсов 
или факультативных дисциплин. 

В. И. Загвязинский, Т. И. Руднева и другие развивают теорию творческой инди-
видуальности педагога [9]. Мысль о том, что педагог сам прежде всего должен быть 
творческой, духовной личностью и уже потом транслировать свои умения на обуча-
ющихся, является, по нашему мнению, основой понимания того, что педагогическая 
деятельность намного разнообразнее всякого педагогического учебника [10]. 

Понимание того, что обучающийся через текст формирует собственную куль-
туру и благодаря этому формируется как личность, опирается на взгляд Ю. Лотмана 
на образование как  на значимую часть культуры [11]. В этом плане необходимо отме-
тить, что американская педагогика идет путем расширения уровня преподавания гу-
манитарных дисциплин на всех уровнях образования, но речь идет не столько о ра-
боте с текстом, сколько о внедрении изобразительных видов искусств в образователь-
ный процесс [12]. Но мы считаем более актуальным для профессионального обучения 
именно использование методов и приемов работы с художественным текстом, в кото-
ром уже заложено «воспитательное зерно». Продолжением этой мысли являются ра-
боты, в которых высказывается мнение о потере личностного смысла деятельности 
[13, 14]. Вслед за признанием важности личностного смысла деятельности необходимо 
отметить и труды ученых, направленные на формирование взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса [15]. 

Примечательно в этом плане современное японское образование, в котором не 
разделяют детей на одаренных и обычных, но есть устойчивая уверенность, что успех 
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обучающегося зависит всецело от учителя и ученика и их взаимодействия [16]. Про-
блему взаимодействия учителя и ученика продолжают изучать американские педа-
гоги Дженифер О`Дейл и М. Смит; авторы считают, что это взаимодействие будет 
продуктивным в случае определенных социальных условий [17]. Эта точка зрения 
коррелирует с нашей в положении о социальном аспекте образовательного процесса 
в высшей школе и значимости взаимодействия субъектов образовательного процесса 
не на формальном уровне, а на личностном.  

Эта мысль для науки не является новой, она звучала в работах Х. Гадамера еще в 
XX столетии [18]. Вслед за ним мы считаем, что понимание себя в педагогическом про-
цессе и педагогом, и обучающимся происходит с точки зрения социального отпе-
чатка, т. е. «бытие и мышление историчны».  

Основополагающими понятиями в исследованиях педагогов стали «понима-
ние», «интерпретация», «смыслы» [19]. Опираясь на основные понятия педагогиче-
ской герменевтики, мы определяем одну из ее целей как воспитание человека пони-
мающего, оперирующего смыслами. 

Рассматривая педагогику и как науку, и как искусство, мы видим целесообразность 
применения герменевтических методов в педагогических исследованиях, поскольку та-
кие качества личности, как творческость, духовный потенциал и т. п., не могут быть 
сформированы только при использовании формалистических методов [20]. 

Необходимо помнить о том, что педагогика одновременно является и наукой, и 
практической деятельностью, проблемы которой зачастую не поддаются логическим 
объяснениям. Особо важным А. Ф. Закирова называет в концепции педагогической 
герменевтики учет и осмысление эмоционально-духовного опыта [21]. Именно это 
еще раз дает возможность автору утверждать необходимость использования в педаго-
гическом процессе художественно-образных средств и разработки новых методов в 
преподавании педагогических дисциплин в не профильных вузах.  

Мы рассмотрим познавательную силу и возможности художественной литературы, 
которые обусловлены природой художественного текста и художественного образа. По-
знавательная ценность литературы, специфика художественного образа рассмотрена Л. 
С. Выготским в «Психологии искусства» [22]. Она заключается вовсе не в простоте и яс-
ности по сравнению с объясняемым, не в соотношении простоты и сложности, а в суще-
ственном другом. Это существенное – в «чуде искусства», связанное с возможностью 
нести в себе «нечто претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство» [23].  

Общеизвестна также особая роль литературы в развитии общественного созна-
ния и в жизни человека. Мы помним как аксиому высказывание: «Литература – учеб-
ник жизни». О. Мандельштам, говоря о знаменитых романах ХХ века, отмечал, что 
они были столько же художественными событиями, сколько событиями в обществен-
ной жизни – они воспитывали целые поколения. Ученые самых разных областей зна-
ния обращаются к художественным образам в процессе раскрытия своих научных 
идей (Б. М. Теплов, П. Ф. Каптерев, С. И. Гессен, М. К. Мамардашвили, И. С. Кон и 
многие другие). В их работах, выполненных на основе литературных произведений, 
рассмотрены проблемы способностей и одаренности (Сальери и Германн), темпера-
мента и формирование характера (Татьяна Ларина) [24]. 

В последние годы в науке стало появляться понятие «педагогика текста», в кон-
тексте нашего исследования мы понимаем под этим возможность приобщения обуча-
ющегося к чтению, пониманию текстов согласно природе самого обучающегося (пси-
хологическим особенностям личности) [25]. Теоретические основы исследований в 
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области педагогики текста были заложены еще советскими учеными, но особо важ-
ными для нас представляются идеи М. А. Холодной об интеграции методов обучения, 
которые позволяют обосновать принципы эффективности образовательного про-
цесса [26]. И, хотя авторы говорят о школьном образовании, мы считаем, что прин-
ципы, заложенные ими, возможно и даже должно перенести на следующие ступени 
образования с учетом психологических особенностей возраста обучающихся.  

Проведенный обзор и анализ российских и зарубежных научных публикаций 
по проблемам педагогической герменевтики и педагогики текста позволяют говорить 
о том, что практически отсутствуют методические рекомендации для разработки ме-
тодов и приемов работы по преодолению ценностной нейтральности не только в рам-
ках вузовского образования, но и в рамках школьного обучения. 

  
Методологическая база исследования / Methodological base of the research 

 

 Основой исследования являются герменевтический и аксиологический под-
ходы, которые опираются на познавательно-эвристические и творческие возможно-
сти в педагогическом образовании. 

Материалом для исследования стали научные публикации российских и зарубеж-
ных авторов по проблемам педагогической герменевтики и педагогики текста. Основ-
ными методами, используемыми в работе, являются теоретический анализ научно-педа-
гогической литературы по заявленной теме исследования, анализ и синтез полученной 
информации. Теоретический анализ литературы позволил определить возможное прак-
тическое применение выводов: проанализировав представленную научную литературу 
по проблеме педагогической герменевтики, мы пришли к выводу о необходимости разра-
ботки методов и приемов, направленных на преодоление ценностной нейтральности обу-
чающегося. Применение герменевтических методов в педагогическом исследовании обос-
новано тем, что педагогика рассматривается как наука и искусство, где ведущую роль иг-
рают категории, не поддающиеся полностью логическому анализу.  

Методы моделирования педагогических ситуаций и художественные тексты, 
представленные в качестве примеров для анализа, могут быть использованы при пре-
подавании дисциплин педагогического цикла в вузах непедагогического профиля. 
На их основе рекомендуется разработать систему приемов для преодоления ценност-
ной нейтральности обучающегося. 

Опора на упомянутые подходы позволяет авторам обосновать необходимость 
внедрения в процесс преподавания педагогических дисциплин художественных тек-
стов и использования возможностей педагогики текста. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Обращение к опыту отечественных и зарубежных педагогов позволяет нам 
утверждать, что педагогика, совмещая в себе элементы образования, воспитания, 
формирования личности, может и должна использовать средства и потенциал худо-
жественной литературы с целью раскрытия природных способностей обучающихся. 
Но в практической деятельности все реальные возможности обращения к произведе-
ниям литературы в процессе преподавания педагогики невозможны без аналитиче-
ского рассмотрения текста. Кроме этого большинство педагогов уверены, что умение 
читать тексты формируется в начальной школе и в дальнейшем развитии не нужда-
ется [27]. По нашему мнению, обращение к художественному тексту в рамках обуче-
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ния педагогическим дисциплинам, в том числе и в образовательных организациях не-
педагогического профиля, является важным компонентом педагогического процесса, 
да и обучение чтению возможно при изучении любой дисциплины: математики, гео-
логии и т. п. [28] Большинство исследований, касающихся текста, сосредоточены на 
нем как на предмете научного исследования, тогда как нам он интересен прежде всего 
как «проводник» в профессиональную культуру педагога и обучающегося [29]. 

Вся русская классическая литература свидетельствует о том, что именно художе-
ственные произведения являются источником ответов на вопросы о смысле жизни, о 
вопросах воспитания, о противостоянии добра и зала и т. п. Множество художествен-
ных текстов повествуют о взаимоотношениях учителя и ученика. Стремление загля-
нуть в душу героя ведет писателя к поиску источника духовного роста: в семье, роди-
телях, окружающей среде и, конечно, в литературе.  

Настоящий писатель неизбежно преломляет педагогические идеи посредством 
художественного образа, через призму художественного произведения: это проявля-
ется в хитросплетениях сюжета, конфликтов, во взаимоотношениях между персона-
жами, в их душевных переживаниях.  

Обращаясь к проблеме нашего исследования, важно отметить, что необходимо 
обращаться к произведениям, отражающим взаимоотношения учителя и ученика, к 
особенностям их поведения, к педагогическим приемам и методам, используемым 
учителем, к его индивидуальному мастерству, речи, способам решения педагогиче-
ских проблем. Все это не всегда соответствует способам и методам решения педагоги-
ческих проблем, описанным в учебниках по педагогике. И именно художественный 
текст позволяет намного многообразнее описать педагогическую деятельность. 
Вспомним рассказ В. Распутина «Уроки французского». В нем наглядно представлены 
субъективные, образные представления о подростковом возрасте художественными 
эпизодами жизни и взросления литературного героя [30]. 

В этом произведении перед нами не только взросление и переживания главного ге-
роя, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и его поступки, а главное – мотивы 
этих поступков; по большому счету перед нами – судьба целого поколения подростков 
послевоенной поры. Но что более важно для нашего исследования – перед нами сложная 
педагогическая ситуация, не вписывающаяся в рамки учебника. Молодая учительница 
стоит перед выбором между правилами и ценностями, душевностью и педагогической 
твердостью. Суть конфликта произведения – противоречие между формальным и не-
формальным подходами к решению проблемной педагогической ситуации. Рассказ В. 
Распутина затрагивает одну из вечных проблем человеческой жизни – проблему кон-
кретного понимания нравственной нормы, проблему подлинной человечности. 

В своем творчестве писатель неоднократно обращался к подобным ситуациям, ис-
следуя их с мастерством художника-реалиста, наделенного глубоким гуманистическим 
чувством живой правды. Если мы зададим себе вопрос, о чем же это произведение, то на 
первый взгляд оно о школе, об учениках, учительнице, директоре. Однако в большей 
степени этот рассказ – о благодарной, совестливой памяти перед учителем, вообще перед 
учителями. Этот рассказ дает нам уроки подлинной человеческой доброты и милосер-
дия. Рассказ «Уроки французского» – это рассказ о стремлении к доброте, гармонии, к 
милосердию, нравственности, которую необходимо воспитывать внутри себя, воспиты-
вать в себе человека совестливого или, как мы говорим, порядочного.  

Так вот почему «существует та вина, не за то, что было в школе, а за то, что стало 
с нами после». И эти педагогические проблемы необходимо обсуждать на занятиях 
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по педагогическим дисциплинам, воспитывая многостороннее педагогическое зна-
ние и широкое гуманитарное образование. Именно поэтому так важно создавать 
условия для осуществления этих задач в учебном процессе. Одним из таких условий 
является диалог педагогической науки и искусства, диалог науки и литературы в про-
цессе педагогического образования. Без такого диалога, на наш взгляд, трудно рас-
крыть ценностную основу педагогического знания. 

Еще одним ярким примером является произведение Ч. Айтматова «Первый учи-
тель» [31]. В нем затронуты вопросы становления образования в послереволюционные 
годы, но для нас главное – судьба учителя, который по факту и учителем-то не являлся. 
Тем не менее его поступок (спасение девочки Алтынай от замужества, которая впослед-
ствии стала академиком) привел к негативным последствиям для него самого: его до по-
лусмерти избили родственники Алтынай. И все же это повесть о человечности, о том, что 
необходимо сохранять веру в человечество и любовь к нему в самые темные времена.  

Продолжает тему важности человечности и повесть А. Алексина «Безумная Ев-
докия» [32]. В этом произведении мы видим, как учительница по прозвищу Безумная 
Евдокия пытается привить своей талантливой ученице Оленьке самое главное – чело-
вечность, используя при этом свои нестандартные педагогические приемы. 

Примечателен и образ учителя из повести «Обелиск»: кто из современных учителей 
способен на самоотречение ради своих учеников – провожать их до дома, брать на себя их 
вину, ведь это идет вразрез с современными педагогическими принципами? [33] 

Приходят на память и образы учителей и их поступки из романа «Завтра была 
война»: как по-разному реагируют на одни и те же ситуации директор школы и учи-

тель литературы! Если Ромахин жил заботами своих учеников, его педагогический 
принцип был «взаимопонимание», то «Валентина Андроновна преподавала литера-
туру и временно замещала директора. Ее массивная фигура источала строгость и це-
леустремленную готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркуля-
рам». Два учителя – два разных подхода: один – согласно прописанным учебным ис-

тинам, другой – человеческий, основанный на творчестве и душевности [34]. 
 

Заключение / Conclusion 
 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что культурное наследие художествен-
ных текстов обогатило бы содержательную сторону педагогических дисциплин, сори-
ентировав педагогический процесс в сторону нравственных ценностей. Необходима 
использование новой концепции художественно-образного познания педагогической 
действительности, но для ее реализации в практике обучения требуется разработка и 
апробация методов, приемов и средств, формирующих интерес к педагогическим 
дисциплинам в профессиональном образовании. 
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