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ствия школы и вуза в условиях экономики знаний. Описана модель социального партнерства в 

проектно-исследовательской деятельности. В основу модели заложена инновационная идея 
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Педагогическая практика является важ-

ной составляющей в подготовке будущего 

учителя-словесника. Она позволяет вы-

явить степень сформированности необхо-

димых общекультурных и профессиональ-

ных компетенций студента, определить его 

персональные «маршруты» для дальнейше-

го самосовершенствования. Не менее важ-

на эффективная организация педагогиче-

ской практики и для высшего учебного за-

ведения, поскольку среди прочих показате-

лей она демонстрирует уровень качества 

образования подготовленных вузом потен-

циальных работников для будущих рабо-

тодателей. Постоянное профессиональное 

взаимодействие школы и вуза посредством 

практики, безусловно, обогащает передо-

выми научными знаниями и технологиче-

скими новациями и само учреждение сред-

него образования. 

Таким образом, в продуктивном и эф-

фективном проведении практики должны 

быть заинтересованы все три стороны: сту-

денты — вуз — школа. 

Настоящая статья знакомит с инноваци-

онным опытом проведения учебной прак-

тики студентов третьего курса филологи-

ческого факультета РГПУ им. А. И. Гер-

цена на базовой площадке петербургской 

гимназии № 171. 

Новая концептуализация содержания 

практики связана с ее переориентацией с 

предметных знаний на виды деятельности 

(компетенции). 

Компетентность — это не просто обла-

дание знанием, но и возможность его гиб-

кого применения. В этом случае «знания, 

умения и навыки… успешно формируются 

и актуализируются… только при личност-

ном принятии и осознании большого обще-

ственного значения соответствующих це-

лей, что определяет формирование высо-

кой ответственности, инициативы, готов-

ности к творчеству» [7, с. 184]. 

Учебная практика проходит в полном 

соответствии с заданиями, четко разрабо-

танными в ее технологической карте. Од-

нако в ходе практики могут возникнуть си-
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туации, когда без синергетического управ-

ления не обойтись. Самоорганизация прак-

тики как системы выражается в самореа-

лизующем характере совместной моти-

вированной активности студентов-прак-

тикантов, опытных учителей-словесников 

и вузовского модератора практики. Управ-

ление учебной практикой как системой 

может идти только в «мягких формах 

управления» — создании условий для ее 

развития, «игры по клавишам возможно-

го», поскольку «игра не по клавишам — 

это либо хаотизация мира, либо оставле-

ние его нечувствительным, "равнодуш-

ным" к воздействиям, ибо они ниже его 

порога чувствительности или нерезо-

нансны» [2, с. 43–44]. 

Резонансным для студентов стали ре-

зультаты десятилетнего опыта научной 

коммуникации кафедры образовательных 

технологий в филологии и принимающей 

их гимназии в области методической линг-

воконцептологии, что позволило инкор-

порировать базовые метапредметные идеи 

(например, формирование и развитие 

«практической философии» подрастаю-

щего человека), а также техники освоения 

мировоззренческих концептов в расши-

ренную модель гуманитарного образова-

ния данного образовательного учрежде-

ния. Особо «чувствительное воздействие» 

на изменение траектории дальнейшего 

прохождения практики оказала методиче-

ская встреча с М. Ю. Обуховой, победи-

телем Всероссийского мастер-класса учи-

телей родных языков, включая русский 

(Москва, 2015). Проведенный талантливым 

учителем мастер-класс раскрыл студентам, 

с одной стороны, актуальность и эффек-

тивность технологии освоения лингвокон-

цептов, продуктивно работающей на лич-

ностные и метапредметные достижения 

учеников, с другой — явную потребность 

учителей в расширении своих лингвокуль-

турологических знаний, самостоятельное 

обретение которых оказывается достаточно 

трудоемким и слишком затратным по време-

ни. Так родилась идея социального парт-

нерства «студенты — гимназия — вуз», 

реализация которой получила продолжение 

и после практики. 

Общей целью партнерства стало содей-

ствие всесторонней интеграции образова-

ния и науки, повышение уровня препода-

вания и качества образования и престижа 

педагогической профессии. 

Студентами совместно с администраци-

ей гимназии была разработана модель со-

циального партнерства в проектно-иссле-

довательской деятельности. В основу мо-

дели заложена инновационная научно-

методическая идея учебного виртуаль-

ного концептуария чувств, разработка и 

реализация которой предполагает объ-

единение трех ресурсов: ресурса мотиви-

рованной активности студентов-практи-

кантов, ресурса опытных квалифициро-

ванных учителей-словесников (инициато-

ров социального запроса и технического 

задания для социального партнера) и ре-

сурса вузовского методического модера-

тора (см. рис.). 

Понятие «учебный виртуальный кон-

цептуарий культуры» связано с появлением 

научных концептуариев культуры — сло-

варей нового типа. Новое для современной 

методики понятие [3] явилось новым и для 

студентов, поэтому вызвало у них живой 

интерес. Предметом проектно-исследова-

тельской деятельности студентов стали 

концепты, образующие эмоционально-нрав-

ственную доминанту души. 

Учебный виртуальный концептуарий 

культуры (по сути — антропологический) 

является эффективным методическим ин-

струментом моделирования речевой среды 

в пространстве культуры. Идея концептуа-

рия как целостного контекста предполагает 

междисциплинарную коммуникацию, ко-

торая отвечает не только задаче усиления 

и расширения интегративной составляю-

щей филологического образования, но и 

задаче антропологизации современного 

образования. 
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Совместно разработанная модель социального партнерства 

в проектно-исследовательской деятельности 

 

Название виртуального концептуария 

«Доминанта души» относит студентов к 

теории доминанты А. А. Ухтомского. Эта 

теория имеет не только естественно-науч-

ный аспект (область физиологии), но и фи-

лософско-нравственный (одновременно и 

религиозный), представляющий собой 

опыты в сфере нравственной философии, 

сосредоточенной на человеческой практике 

(если воспользоваться формулой Вл. Со-

ловьева, подхваченной М. М. Бахтиным). 

Доминанта «держит в своей власти все 

поле душевной жизни» [5, с. 141], поэтому 

формирование содержания духовно-нрав-

ственных доминант и восстановление утра-

чиваемых «оцифрованным сознанием» мо-

лодежи «функциональных чувств» (стыда, 

милосердия, порядочности, чести и др.) — 

важнейшая проблема развития и самораз-

вития как студента, так и школьника сете-

вого столетия: «каковы наши доминанты, 

таковы мы сами». 

Концептуарий «Доминанта души» стро-

ится на модульной основе (модули фор-

мируются по конкретным концептам, вы-

бранным учениками и студентами в ходе 

анкетирования). Материал выстраивается 

как в линейной логике, так и в логике 

электронного гипертекста. Концепты чувств 

представлены в разных областях знания: 

культурологии, философии, религии, пси-

хологии и лингвистики. Они — в центре 

внимания литературы и искусства. По-

этому концептуарий позволяет взглянуть 

на эти концепты через разные оптические 

очки. 

Студентами в диалоге с учителями и ме-

тодистом-модератором была разработана 

следующая структура концепта-модуля: 

1. «Визитная карточка» нравственно-эмо-

ционального концепта. 2. Основная идея 

концепта-модуля. 3. Методическая интер-

претация концепта в горизонте интеграции 

разных областей духовной культуры 

(мультимедийная презентация в формате 

Power Point). 4. Пакет модельных группо-

вых заданий к каждому концепту-модулю. 

5. Методическое сопровождение реализа-

ции проекта. 6. Организация методической 

рефлексии. 

Важнейшим этапом проектирования 

виртуального концептуария является раз-

работка материального объекта как «ви-

зитной карточки» концепта культуры, что 

базируется на следующем фундаменталь-

ном положении Ю. С. Степанова: «Кон-
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цепты могут "парить" над концептуали-

зированными областями, выражаясь как в 

слове, так и в образе или материальном 

предмете» [4, с. 68]. Материально это 

«парение» выражается в том, что концепт 

находится в некотором контексте — или 

тексте — любой природы. И далее: «ими 

может быть и изобразительный мотив, и 

сказание или миф» [Там же]. Процесс 

концептуализации в сфере культуры 

Ю. С. Степановым назван «синонимизацией 

вещей и слов» [Там же]. Поэтому выбор 

«вещи» как «визитной карточки» того или 

иного концепта культуры является опре-

деляющим этапом проектирования кон-

цептуария культуры (например, синони-

мизируются чувства и скульптурное 

изображение Психеи-души; обида и чер-

ный лебедь как птица печали и горя в сла-

вянской мифологии). 

Основная идея концепта-модуля была 

представлена студентами или афоризмом 

(«Научись писать обиды на песке и высекать 

радости на камне» — концепт «Обида»), 

или проблемным вопросом («Гордость — 

порок или добродетель?»), или эвристиче-

ской задачей и т. д. Приведем пример эври-

стической задачи, разработанной в ходе 

практики и предваряющей освоение кон-

цепта-модуля «Гордость». 
 

Древнегреческий философ Аристотель, уче-

ник Платона, считал, что любая добродетель есть 

среднее между двумя крайностями, каждая из 

которых — порок: мотовство — щедрость — 

скаредность; застенчивость — скромность — 
бесстыдство; шутовство — остроумие — гру-

бость; тщеславие — ??? — смирение. Восстано-

вите последнюю триаду и назовите чувство, о 

котором пойдет речь в модуле. На какой путь 

познания ориентировался Аристотель, составляя 

триады? Основателем какой науки он является? 

 

Виртуальный концептуарий представ-

лен рядом отделов: словарным (имеющим 

«лексикографическое» и «энциклопедиче-

ское» отделения); фольклорным (позволя-

ющим рассмотреть концепт в народно-

этическом сознании); эпитетов и метафор 

(дающим возможность в метафорическом 

портрете синтезировать сложную инфор-

мацию о концепте в качестве среза оценки 

понятийного и образного багажа учащегося 

как концептоносителя); философским (раз-

вивающим умение размышлять над своими 

и чужими мыслями, что ведет к интеллек-

туализации языка юных философов); тек-

стовым (позволяющим проводить учени-

кам концептологические исследования на 

материале текстов различных жанров и 

стилей — художественных, научных, фи-

лософско-религиозных, публицистических, 

реализовывать диалог ученика с тексто-

вым концептом в пространстве культу-

ры); мультимедийным (постоянно попол-

няемым). 

В качестве примера групповых заданий 

для учеников представим составленные 

студентами задания из концептов-модулей 

«Обида» и «Гордость». 

 Продолжить галерею «гордецов» или 

«обиженных» в русской литературе (под-

бор текстов и соответствующего ему иллю-

стративного материала, в том числе кино-

фрагментов). 

 Расширить представленный словар-

ный (лексикографический и понятийный) 

портрет исследуемых концептов, обратив-

шись к лингвистическим и энциклопедиче-

ским словарям. 

 Конкурс ученических авторских ме-

тафорических портретов чувств как порт-

ретов «собирания себя» и синквейнов. 

 Написать эссе на основе концептов 

для коллективного сборника. Продумать его 

название и художественное оформление. 

Написать предисловие. 

Концептуарий имеет двуадресность: 

учитель и ученик. Хорошо, что уже на эта-

пе учебной (пассивной) практики студент 

пытается на уровне своей компьютерной 

грамотности организовать работу с кон-

цептуарием в интерактивном режиме, что 

означает наличие обратной связи между 

учителем и учеником, учеником и другими 

учениками. 
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Учебный концептуарий позволяет, с од-

ной стороны, сознательно формировать, 

развивать и воспитывать эмоционально-

нравственные доминанты, а также коррек-

тировать доминантное поведение не только 

учеников (в том числе речевое), но в неко-

торых случаях и самих студентов: «Если 

вы хотите поддерживать определенный 

вектор поведения или определенную дея-

тельность на данной высоте, нужно все 

время воспитывать данную доминанту» [6]. 

С другой стороны — обеспечивать не 

только интеллектуально-нравственное раз-

витие современного человека, но и овла-

дение им различными метапредметными 

компетенциями, включая способность к 

интегративности как способу объединения 

разных областей духовной культуры во-

круг определенных проблем и вопросов. 

Сегодня, как считает российский психолог 

Рада Грановская, нет проблемы клипового 

мышления, а есть проблема обучения вос-

приятию информации. Чем эффективнее 

взаимодействуют друг с другом два спосо-

ба мышления — понятийное (логико-

структурное) и клиповое (образное, икони-

ческое), — тем мы более адекватно вос-

принимаем современный мир и становимся 

более успешными, ибо «люди с клиповым 

мышлением элитой не станут», поскольку 

«не могут проводить глубокий логический 

анализ и не могут решать достаточно 

сложные задачи» [1]. 

Работа в разных проблемно-экспертных 

группах по проектированию содержания 

концептуария, с одной стороны, позволила 

выделить особо группу экспертов-сту-

дентов, например, в области лексикогра-

фического портретирования, психологиче-

ских трактовок литературных «ситуаций 

чувства» (обиды, стыда, страха, зависти, 

счастья), философско-этических трактовок 

самооценочных концептов (гордости, сми-

рения, достоинства, чести и др.), интерпре-

таций мифологических, библейских и ли-

тературных сюжетов в живописи, скульп-

туре и киноискусстве, связанных с тем или 

иным чувством, и др. С другой стороны, 

весь материал команда должна была струк-

турировать и интегрировать в единый 

культурно-образовательный и одновремен-

но лингвометодический сюжет, посмотрев 

на него «из разных горизонтов» (в понима-

нии Гадамера). 

Рефлективный анализ профессиональ-

ных действий (групповых и индивиду-

альных) проводился в двух формах: в 

форме эссе на основе концепта (как ре-

зультат работы с модулем-концептом) и 

анкетирования. 

Эссе как опыт моделирования процесса 

интерпретации смысложизненных кон-

цептов и контекстуализации знаний поз-

воляет студенту не только восстановить и 

проблематизировать уже в рамках концеп-

туария весь свой путь моделирования кон-

цепта, но и выявить проблемы собствен-

ного внутреннего мира, и прежде всего 

проблемы, касающиеся нравственно-эмо-

циональных доминант собственной души. 

В качестве рефлексии приведем фрагмент 

из эссе философско-этического содержа-

ния студента-третьекурсника. 
 

Для меня гордость — это горькое послевку-

сие. Если меня похвалили за качественно выпол-

ненную работу, я, надув щеки, непременно начи-

наю всем об этом рассказывать. Вроде бы я и рад, 

и есть за что меня похвалить. По логике Юма, 

Спинозы и других западных философов, моя гор-

дость, гордость русского европейца, имеет право 

на существование. Но проходит время, и я начи-

наю осознавать, что победа моя ничтожна, глупа 

(это уже рефлексия на Льва Толстого: «Гордость 

непременно глупость»), бессмысленна. Осознание 

ничтожности выполненной работы (сиюминут-

ности успеха) толкает на мысль о своей соб-

ственной ничтожности. Однако это чувство, 

как ни странно, не разрушает меня, а заставляет 

двигаться дальше в ожидании признания и по-

ощрения. 

 

Д. С. Лихачев писал: «Чтобы научиться 

ездить на велосипеде, надо ездить на вело-

сипеде. Чтобы научиться писать, надо пи-

сать!» Писать эссе чрезвычайно полезно, 
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поскольку это дает возможность студенту 

научиться четко и грамотно формулиро-

вать свои мысли, структурировать инфор-

мацию, использовать основные категории 

анализа (анализ и синтез, индукцию и де-

дукцию, аналогию и моделирование), вы-

делять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

Эссеистическая манера письма — это ма-

нера, «отчасти размышляющая, отчасти 

живописущая, отчасти исповедующаяся и 

проповедующая» [8]. 

Зафиксировать в целом результаты груп-

повой проектно-исследовательской дея-

тельности помогает рефлексивная оценка 

студентом продуктивности педагогическо-

го взаимодействия. Вот мнение одного из 

участников-проектировщиков виртуально-

го концептуария «Доминанта души»: 
 

Для студента-филолога концептуарий — это 

инструментарий для погружения в мир культуры, 

призванный охватить большое количество ин-

формации из широкого спектра разнородных яв-

лений жизни, упорядочить и представить ее в 

доступном виде с целью формирования (и сов-

местного поиска) нравственных ценностей чело-

века. 

 

Из представленного определения можно 

выделить несколько особенностей работы 

над концептуарием, направленных на удо-

влетворение именно потребностей сту-

дентов-филологов, а не учащихся школь-

ников. Исследовательский проект позво-

ляет студенту единовременно проявить 

свой творческий и профессиональный по-

тенциал, поскольку ему дана возмож-

ность самостоятельно организовать и 

наполнить свой тематический блок ин-

формацией и лингвокультурологическими 

задачами. По этой причине, как мне ка-

жется, студент выделяет три преимуще-

ства концептуария при решении интерак-

тивных задач: самоконтроль, подразуме-

вающий систему разработанных им са-

мим заданий разного типа; возможность 

индивидуализации обучения, освобожда-

ющей от навязанных шаблонов и форм 

деятельности; коллаборацию, то есть вза-

имодействие между другими участниками 

общего исследовательского проекта (учи-

тель — ученик, студент — студент). 

Личностное начало сильно не только на 

уровне свободной организации деятельно-

сти с возможностью подключения разных 

мультимедийных средств. Получается так, 

что студент, прежде чем обогатить духов-

ное пространство школьника и вступить с 

ним в диалог, вступает в этот диалог с са-

мим собой. Многое при поиске материала 

оказывается сложным, противоречивым, 

неоднозначным. Овладение содержанием 

концепта, постановка проблемных вопро-

сов, написание текста эссеистического ха-

рактера помогают студенту отрефлексиро-

вать материал. Не случайно при анализе 

анкет прослеживается отклик на проделан-

ную работу как на обогащение в первую 

очередь себя самого. 

Таким образом, системно-деятельност-

ный и компетентностный подходы реали-

зуются не только в процессе обучения рус-

скому языку, но и в процессе формирова-

ния студента как педагога, владеющего 

знаниями и постоянно совершенствующе-

гося (К. Алексеевич). 

Творческая деятельность оставляет сле-

ды в субъекте. Осуществляясь, она не 

только сохраняется в нем, но и меняет его 

самого. Вспомним прекрасный образ, при-

надлежащий Р.-М. Рильке: «человек, оте-

санный деятельностью». 

Подведем итоги. Учебная практика удо-

влетворила потребность студентов в по-

вышении филологической образованности 

и развитии общекультурных и профессио-

нальных компетенций и дала возможность 

включиться в социально-педагогическое 

партнерство, одним из результатов которо-

го стало создание коллективного продукта 

«Доминанта души». Студенты приобрели 

опыт социальной адаптации, поскольку 

коммуникация с учителями-словесниками 
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(и как канал связи, и как обмен смыслами) 

оказалась для них весьма значимой и пер-

спективной. Это был поиск себя в будущей 

профессии. Учителя же как потребители 

инновационного знания активно участвуют 

как в его дальнейшем развитии (уровни 

уроков, мастер-классов, классных часов и 

внеурочной деятельности), так и в созда-

нии нового методического знания в рамках 

заявленного гимназией лингвокультуроло-

гического направления. 

Сегодня в связи с ростом требований к 

квалификации и качеству подготовки вы-

пускников одной из главных задач системы 

профессионального образования является 

всесторонний учет требований работодате-

лей. Наш опыт показывает, что взаимодей-

ствие с работодателем наиболее продук-

тивно может осуществляться в ходе педа-

гогической практики, которая становится 

одним из новых механизмов взаимодей-

ствия в условиях экономики знаний. 
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