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Аннотация: Обучение истории, как один из важнейших социокультурных ре-
гулятивов, реализуется в социокультурных коммуникациях на основе социо-
культурного опыта. Поэтому в учебном процессе тексты – это не только учеб-
ники и прочие пособия, бумажные и электронные, но и их интерпретации, 
создаваемые различными участниками в ходе учебной речевой деятель-
ности. Совместно сформированный коммуникантами текст, трансформиру-
емый, анализируемый, комментируемый и осмысливаемый в ходе образо-
вательного процесса, приобретает учебный статус и усваивается на речевом 
уровне. А это значит, что квалифицированная речь и коммуникативные 
качества педагога становятся определяющим фактором его успешности, эф-
фективности подходов к предметному и метапредметному обучению и едва 
ли не главным условием передачи знаний и умений работы с информацией.
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Summary: History teaching, as one of the most important socio-cultural 
regulatives, is implemented in socio-cultural communications on the 
basis of socio-cultural experience. Therefore, in the educational process, 
texts are not only textbooks and other manuals, paper and electronic, 
but also their interpretations created by various participants in the 
course of educational speech activity. The text formed jointly by the 
communicants, transformed, analyzed, commented on and interpreted 
during the educational process, acquires an educational status and is 
assimilated at the speech level. This means that the qualified speech and 
communicative qualities of the teacher become the determining factor of 
his success, the effectiveness of approaches to subject and metasubject 
learning, and almost the main condition for the transfer of knowledge 
and skills of working with information.
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К основным требованиям преподавания истории 
относится научность, которая означает хроноло-
гическую последовательность подачи материала с 

акцентированием внимания на многообразии проблем 
социального, экономического, культурного и политиче-
ского развития общества, с учетом современных исто-
риографических дискуссий. Вместе с тем процесс пре-
подавания истории некоторые исследователи называют 
«творческим видом искусства» [10, c. 10], справедливо 
полагая, что образ учителя истории многолик, и в этой 
многоликости главное то, что он вечный искатель. Поиск 
во имя совершенства — таков девиз деятельности исто-
рика-педагога, осознающего важность своего дела [2, c. 
3]. 

Необходимая составляющая высшего образования 
будущих учителей истории – методы и приемы научной 
коммуникации. И учеба, и дальнейшая практическая 
работа педагога преимущественно состоят из чтения, 
обработки прочитанного (конспектирование, планиро-
вание) и применения собранной информации в педа-
гогическом дискурсе, в учебно-научных коммуникаци-
ях (беседа, диалогическая речь, объяснительная речь). 

Технология использования читательской компетенции 
предполагает овладение навыками интерпретации в 
речи зафиксированных на разных носителях текстов 
любой сложности – учебных, художественных, научных, 
научно-популярных, публицистических и др., превра-
щая их в дидактические единицы учебного процесса. 
Поэтому для студентов так важно освоить ее специфику. 
Ведь, как известно, чтение делает человека знающим, 
беседа — находчивым, а привычка записывать — точ-
ным (Ф. Бэкон).

Специфика профессии историка заключается в том, 
что он работает с т.н. дополнительными, т.е. историче-
скими текстами, созданными в разные эпохи носителя-
ми разных культур и на языках этих культур, часто от-
деленных от нас значительным промежутком времени. 
Интерес педагогов-методистов к дополнительным тек-
стам в последнее время растет, что во многом обуслов-
лено тем, что концепция нового учебно-методического 
комплекса не предлагает новых решений и средств для 
реализации развивающей функции учебника, и учителя 
ищут практических путей ее реализации в расширении 
использования дополнительных текстов, развивающих 
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коммуникативные умения обучающихся [15, c. 359]. В 
таких текстах непременно присутствуют слова-образы 
эпохи, без понимания которых достижение профессио-
нальной читательской компетенции невозможно. 

Поэтому студенты в ходе обучения должны освоить 
основные приемы работы с дополнительными текстами, 
которые включают следующие этапы: 

 — Чтение документа в адаптированном переводе;
 — Сравнение прочитанного с неадаптированным 
переводом;

 — Сравнение (по возможности) с вариантом на ори-
гинальном языке (древнерус., греч., лат., англ., фр., 
нем.);

 — Анализ текста документа, выявление его языко-
вых особенностей, связанных с историческим со-
держанием;

 — Теоретические выводы;
 — Составление речевых приемов интерпретации 
документа в учебной аудитории (семинар, класс) 
в соответствии с избранной технологией работы 
с текстом: технологией продуктивного чтения Н.Н. 
Светловской [13], технологией правильной чита-
тельской деятельности А.М. Кушнира [7], техноло-
гией развития критического мышления через чте-
ние Т.С. Троицкой [14], технологией выделения в 
тексте речевых жанров Т.В. Шмелевой [17, c. 88-98; 
16, c. 13-17; 5, c. 72-76], пр.). При этом, если в тек-
сте описана речевая ситуация, ей следует уделить 
особое внимание: 1) где происходило общение, 
в какой обстановке; 2) с кем общался фигурант, с 
одним собеседником, с несколькими или со мно-
гими; 3) с какой целью общался: чтобы передать 
информацию, воздействовать на собеседника или 
через собеседника воздействовать на других лю-
дей, пр. [9, c. 293]. Через речевую ситуацию воз-
можен анализ исторического контента документа.

Любое предметное обучение, как один из важнейших 
социокультурных регулятивов, реализуется в социо-
культурных коммуникациях на основе социокультур-
ного опыта, в данном случае исторического. Поэтому в 
обучении, как в диалогической текстовой деятельности, 
тексты – это не только учебники, пособия, дополнитель-
ная литература, справочники, методические издания, 
пр., но и их интерпретации, создаваемые различными 
участниками предметного обучения, т.е. субъектами. 
Осуществляя субъект-субъектные отношения, они ин-
терпретируют, воспроизводят, систематизируют, ком-
ментируют, анализируют текстовый материал, а факти-
чески создают новый текст, актуализируя личностные 
потенциалы через приращения в качественных уровнях 
текстопорождения. Совместно сформированный ком-
муникантами текст, трансформируемый, приспосабли-
ваемый, анализируемый, комментируемый, осмыслива-
емый и переосмысливаемый в ходе образовательного 

процесса, приобретает учебный статус и усваивается 
обучающимися [1, c. 57]. 

Одним из видов диалогического текстопорождения 
является объяснительная речь педагога к учебному тек-
сту (основному/ дополнительному), которая приобрета-
ет комплексную структуру, сочетая в себе три направ-
ления: 1) композиционно-логические элементы личной 
интерпретации педагога, 2) релевантные содержатель-
ные элементы предложенного к рассмотрению допол-
нительного текста, 3) элементы диалога с обучающими-
ся (студентами, школьниками). Речь выстраивается по 
принципу ступенчатого развертывания информации, а 
конечный продукт, т.е. достижение аудиторией понима-
ния, возникает благодаря диалогическому стилю работы 
в аудитории/классе. Таким образом, одна тема реализу-
ется параллельно в нескольких текстах, в одном предло-
женном к рассмотрению письменном и многих устных, 
выстраивающихся спонтанно на его основе [12, c. 103]. 
В итоге этой учебно-коммуникативной деятельности у 
обучающихся формируются представления о прошлом. 
Комплекс представлений, накопленный к концу учебно-
го семестра/года, составляет очередную ступень приоб-
ретенного исторического знания. 

Учебник как собрание когнитивно-дидактических 
текстов предполагает практическое использование в об-
ласти предметного обучения, в данном случае историче-
ского, являясь непременной основой объяснительной 
речи учителя, а значит по своему содержанию и подбору 
риторических аргументов и логических заключений он 
имеет в основе топику. Осуществляя технику простран-
ственной организации мышления/понимания, учебный 
текст определяет направления интеллектуальных про-
цессов обучающихся (мышление, рефлексия, понима-
ние), позволяя педагогу (=методологу) минимально за-
давать структуру различительности коммуникативного 
содержания исторического пространства, необходимую 
для достижения понимания слушающей аудитории. По-
нимание в коммуникативной ситуации семинара/урока 
— это доминирующий (по сравнению с другими) способ 
освоения культурно-исторической действительности, 
определяющий специфику гуманитарного и, в частно-
сти, исторического познания, являясь признанным, но 
мало изученным в отечественной методологии спосо-
бом когнитивного отношения к исторической действи-
тельности [6]. Фиксируя в речи проблемные/реперные 
точки темы – топы и побуждая обучающихся самостоя-
тельно отрефлексировать их и связать с другими топами, 
известными по прошлым занятиям, педагог добивается 
соединения различных компонентов мысле-коммуника-
тивной ситуации на примере воссоздания картин про-
шлого. Как вид искусства (techne Аристотеля), топика 
служит наиболее эффективным средством организации 
мышления в проблемных ситуациях, формируя различи-
тельную способность восприятия школьников и опреде-
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ляя необходимую связь объяснительной речи учителя с 
текстом учебника. 

Другим средством организации мышления/понима-
ния является язык речевых текстов, потому что именно 
от состояния языка историка зависит степень научности 
создаваемой им исторической картины, адекватность 
его представлений о прошлом, а также эффективность 
и мера воздействия на формирование исторического 
сознания аудитории [8, c. 70]. Учитель в практике обуче-
ния должен постоянно осуществлять отбор различных 
языковых средств, формируя функциональные стили 
организации объяснительной речи, которые постепен-
но становятся компонентами его индивидуальной сти-
листической системы. Специфика функционирования 
стилистической системы обуславливается характером 
языковых единиц, «наличием между ними определен-
ных отношений, особенностями многих экстралингви-
стических факторов: задач общения, отношений между 
коммуникантами и др.» [3, c. 9]. Как система средств 
общения, сложившаяся в процессе длительного исто-
рического развития, язык определяет в онтогенезе те 
пункты тождества, которые необходимы для общения и 
взаимного понимания, для приема и выдачи сообщения 
[4, c. 14]. И для обучающихся обучение как форма осво-

ения мира зависит от языка, который «очерчивает маги-
ческий круг вокруг процесса познания своих носителей, 
но любое креативное слово становится, до известной 
степени, прорывом за этот круг, расширяя таким обра-
зом картину мира участников процесса познания» [18, 
c. 42]. Поэтому освоение языковых методов объяснения 
учебно-научных текстов по истории так важно для про-
фессиональной подготовки историков, ибо речь педаго-
га/учителя призвана погружать аудиторию в другую мо-
дель мира с ее системой представлений о реальности и 
когнитивных и творческих возможностях человека.

В современных условиях, когда основными ценно-
стями признаются профессиональные знания, квалифи-
кация и умение работать с информацией, эффективные в 
прошлом системы обучения признаны неприемлемыми, 
ибо они не обеспечивают главного – самореализации 
человека в новом информационном пространстве [11, 
c. 30]. Таким образом, фактор квалифицированной речи 
и коммуникативные качества педагога становятся опре-
деляющим фактором его успешности, эффективности 
его подходов к предметному и метапредметному обуче-
нию и едва ли не главным условием передачи знаний и 
умений работы с информацией. 
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