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Аннотация. В статье петербургский текст рассматривается как значимый ресурс для инте-
грации регионального компонента в подготовку учителей-словесников. Подчеркнут методиче-
ский потенциал полифонического петербургского текста, раскрывающийся в проектной дея-
тельности. Показано, что специфика образовательной среды педагогического университета 
определяет форму интеграции регионального компонента как педагогически организованную 
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Введение
В условиях цивилизационных и геополи-

тических изменений формирование новой 
образовательной среды педагогического уни-
верситета способствует решению такой важ-
ной воспитательной задачи, как становление 
социально ответственной личности, обла-
дающей ярко выраженной гражданской  
и духовно-нравственной позицией. Будущий 
учитель-словесник должен не только владеть 
предметными знаниями, но и уметь исполь-
зовать специфику преподаваемого предмета 
для решения задач нравственно-патриотиче-
ского воспитания и личностного развития 
обучающихся «в духе уважения к традици-
онным ценностям как ключевому инстру-
менту государственной политики в области 
образования и культуры, необходимому для 
формирования гармонично развитой лично-
сти» (Указ Президента РФ… 2022).

Сегодня выпускник педагогического уни-
верситета должен быть готов к осуществле-
нию профессиональной деятельности с уче-
том экономических и социальных запросов 
общества и социокультурных особенностей 
региона. Историческое и культурное насле-
дие Санкт-Петербурга значимо в масштабах 
страны, поэтому опыт обучения и воспита-
ния в культурно-историческом пространстве 
современного Петербурга не только обогатит 
будущего педагога конкретными знаниями, 
но и заложит методическую основу работы 
с социокультурными объектами того регио-
на, в котором он будет трудиться. Формиро-
вание основ работы с региональным компо-
нентом и шире — его интеграцию в обра-
зовательное пространство — наиболее 
целесообразно начинать с содержательного 
и структурного видоизменения (трансфор-
мации) программ всех видов практик.

Актуальность трансформации концепции 
практик студентов как способа интеграции 
регионального компонента и пути формиро-
вания петербургской идентичности продик-
тована комплексом следующих факторов:
● тенденция ежегодного увеличения доли 

иногородних абитуриентов (67 % аби-

туриентов в 2022 г. и 75 % в 2023 г.  
от общего количества привлеченного 
контингента в РГПУ им. А. И. Герцена) 
обусловливает поиск путей интеграции 
в культуру великого города и погруже- 
ние в «петербургский текст» как серьез- 
ную педагогическую и воспитательную  
задачу;

● значительный приток учителей из других 
регионов, привносящих свой методиче-
ский стиль, оборачивается диалогом раз-
личных педагогических и методических 
традиций и школ, зачастую не лишенным 
конфликтности;

● на фоне современной геополитической 
ситуации особую актуальность приоб-
ретает необходимость формирования 
«петербургской идентичности» совре-
менного учителя. «Аристократизм духа», 
являющийся основанием «ленинградской 
идентичности», и «особый петербург-
ский эстетизм» (Ахнаева 2004) —  
те характеристики, которые во многом 
определяют некий идеальный образ со-
временного педагога и позволяют вос-
принимать Санкт-Петербург «как город 
национальных приоритетов» (Соломин 
и др. 2014);

● кризис гуманитарного знания требует 
укрепления позиций классической мето-
дической школы Ленинграда — Санкт-
Петербурга — Школы диалога и откры-
той методики, методологические осно- 
вания которой заложены в трудах 
В. Г. Маранцмана (1965–2005.) и его уче-
ников (Терентьева 2024). «Формирование 
аксиосферы личности возможно лишь 
при адекватном прочтении петербургско-
го текста, гармоничном соотнесении соб-
ственных поведенческих практик с куль-
турным кодом города» (Соломин и др. 
2014, 126). Соответственно от методиче-
ского мастерства учителя, грамотно вы-
строенных каналов интерпретации того 
или иного текста культуры напрямую за-
висит формирование образа будущего;

● развитие методического диалога в аспек-
те петербургского текста как «конструк-
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та общего характера» (Топоров 2003) 
влечет за собой значительное расшире-
ние границ концепции регионализации. 
Основы анализа петербургской идентич-
ности — в великой русской литературе: 
это тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова 
(Жданова 2013; Лотман 1984; Меднис 
2011; Сандалова 2022). Город развора-
чивается как особый художественный 
текст, и задача учителя-словесника — 
методически грамотно прочитать его 
вместе с учеником, погружаясь в поли-
фонию диалога культур, органично от-
ражающую облик Санкт-Петербурга. 
Нравственная герменевтика петербург-
ского текста содержательно оформляет 
и структурирует методическое простран-
ство диалога культур, формируя совер-
шенно особую воспитательную и обра-
зовательную среду.

Таким образом, ценностно-формирую-
щий потенциал петербургского текста, уни-
кального «мифопоэтического пространства» 
(Топоров 2003), обладающего семантиче-
ской и образной целостностью, обретает 
сегодня особую педагогическую и методи-
ческую актуальность. Именно петербург-
ский текст выступает как средство форми-
рования идентичности петербуржца, сред-
ство интеграции в уникальную культуру 
и одновременно как итоговый продукт ме-
тодических практик, контуры которых чет-
ко прорисованы в педагогически организо-
ванной регионализации.

Региональный компонент 
в образовании: содержательные 
и структурные основания интеграции
Единство культурного и образовательно-

го пространства является одним из основных 
принципов государственной политики Рос-
сийской Федерации в области образования 
и обеспечивает сохранение культурных и ре-
гиональных традиций при реализации об-
разовательных программ различного уровня 
(Федеральный закон… 2022). Соблюдение 
данного принципа обусловливает наличие 

«регионального компонента» в образователь-
ных программах, что является требованием 
современных образовательных стандартов.

Отметим, что, следуя достаточно прочно 
устоявшейся традиции подмены и полисе-
мии терминов в отечественном образовании 
(«модуль», «компетенция», «компетентность» 
и др.), термин «региональный компонент» 
также не избежал подобной участи.

В настоящее время многочисленные ис-
следования ученых посвящены специфике 
использования регионального компонента 
при изучении дисциплин общественно- 
научного и филологического блока (Григо-
рьев и др. 2023; Коренева, Девяткова 2019; 
Жданова 2013; Журавлева, Шейко 2023; Са-
биров 2024).

Для более четкого понимания, раскрытия 
сущности феномена регионального компо-
нента и выявления его потенциала с целью 
решения образовательно-воспитательных за-
дач предлагаем обозначить следующие ха-
рактеристики.

Региональный компонент традиционно 
рассматривается как структурный компо-
нент образовательной программы, что пред-
полагает разработку и реализацию дисци-
плин, направленных на получение истори-
ческих, социокультурных и экономических 
знаний о регионе («Классика в мире совре-
менного Петербурга», «Петербург Достоев-
ского» (филологический факультет РГПУ 
им. А. И. Герцена)).

Региональный компонент как содержа-
тельный элемент образовательного про-
цесса не только отражает своеобразие куль-
туры, истории и других особенностей регио-
на, но и учитывает потребности в области 
образования в регионе с учетом специфики 
и запросов субъектов образовательного про-
цесса.

Региональный компонент как сегмент 
воспитательной работы предполагает ис-
пользование его потенциала для формиро-
вания активной гражданской позиции и на-
циональной идентичности.

Богатейшее культурно-историческое на-
следие Санкт-Петербурга, его современное 
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культурологическое пространство в полной 
мере обусловливают необходимость вовле-
чения регионального компонента как содер-
жательного элемента в образовательно- 
воспитательный процесс профессиональной 
подготовки учителя.

Особенно значимой становится методи-
ческая интерпретация потенциала региональ-
ного компонента при подготовке учителя-
словесника: вся история русской литературы 
неразрывно связана с Петербургом.

В данной работе понятие «региональный 
компонент» рассматривается и использует-
ся комплексно: в его структурном, содер-
жательном и воспитательном аспектах, что 
позволяет при реализации образовательных 
программ подготовки учителя-словесника 
решать задачи обучения и воспитания (че-
рез включение регионального компонента 
в содержание основных и дополнительных 
образовательных программ) и просвещения 
(через осуществление и подготовку к осу-
ществлению просветительской деятель- 
ности).

Педагогически организованная 
регионализация как новая практика
В образовательном пространстве совре-

менного университета необходима педаго-
гически организованная регионализация, 
подразумевающая наличие четкой цели, 
единства содержания и структурных ком-
понентов, учет специфики субъектов об-
разовательного процесса. Педагогически 
организованная регионализация влечет за 
собой необходимость построения методики 
регионализации, значимым компонентом 
которой является проектная деятельность 
студентов в рамках всех видов практик. 
Именно проектная деятельность, подразу-
мевающая максимальную актуализацию 
творческого потенциала студента, позволит 
обеспечить наивысший — «информацион-
но-исследовательско-преобразующий уро-
вень регионализации» (Бажина 2003; 2010; 
2014), существенно расширяющий ее гра-
ницы и создающий особую инновационную 
среду.

В современных условиях при реализации 
образовательных программ подготовки учи-
теля-словесника географическое, культурное, 
историческое, образовательное и просве-
тительское пространство Санкт-Петербурга 
становится самостоятельным сегментом 
и способствует формированию особой об-
разовательно-воспитательной среды.

Другим не менее важным по своей функ-
циональности сегментом этой особой среды 
является образовательно-просветительский 
кластер «Санкт-Петербург — уникальная 
образовательная среда», созданный на ка-
федре образовательных технологий в фило-
логии РГПУ им. А. И. Герцена.

Приоритетным вектором деятельности 
кластера (с 2014 г.) является разработка 
и апробация практико-ориентированных 
программ профессиональной подготовки 
учителя-словесника, в том числе программ 
учебных и производственных практик, от-
ражающих региональное своеобразие куль-
турно-образовательного пространства Санкт-
Петербурга. В рамках кластера сформирован 
пул сетевых партнеров — образовательных, 
культурно-просветительских и научных уч-
реждений Санкт-Петербурга: Академическая 
гимназия № 56, Президентский физико-ма-
тематический лицей № 239, Вторая Санкт-
Петербургская гимназия, Школа-интернат 
№ 1 им. К. К. Грота, Санкт-Петербургское 
Суворовское военное училище Министер-
ства обороны, Государственный Русский 
музей, Музей Ф. М. Достоевского, Государ-
ственный литературный музей «ХХ век», 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельци-
на, библиотека книжных героев Петроград-
ского района, районные подростковые биб-
лиотеки.

Взаимодействие учреждений различного 
характера в аспекте сетевого сотрудничества 
способствует активному внедрению и раз-
витию концепции единой практики (Вилан-
деберк, Шубина 2017; 2019; 2023a; 2023b), 
которая предполагает реализацию единых 
принципов и подходов к организации и про-
ведению всех видов практик, позволяющих 
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наращивать профессиональные компетенции 
на всех уровнях подготовки. Будущий учи-
тель-словесник должен понимать, что при 
решении профессиональных задач не нужно 
ограничиваться исключительно простран-
ством и средой школы, а следует исполь- 
зовать возможности различных объектов  
образовательно-воспитательного процесса 
в регионе.

Все проекты обучающихся, выполняемые 
в рамках коллективного образовательно-про-
светительского проекта «Санкт-Петер-
бург — уникальная образовательная среда», 
основываются на следующих принципах:
● открытости — возможность постоянно-

го пополнения и расширения представ-
ленного материала;

● методической фильтрации — методиче-
ски обоснованный отбор и адаптация 
материала под конкретные цели и за-
дачи;

● концептуальности содержания — отбор 
учебного материала, формирующего 
проблемное поле;

● нелинейности представления — гипер-
текстовый формат представления для 
контекстуализации знания.

Выполнение индивидуальных и коллек-
тивных проектов обучающихся позволяет 
задействовать культурный и исторический 
потенциал регионального компонента в об-
разовательной и воспитательной деятель-
ности, что в полной мере соответствует 
стратегическому национальному приоритету 
по «укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти» (Государственная 
программа 2023).

Просветительский проект 
«Блокадный текст» как пример 
реализации педагогически 
организованной регионализации
В формате единой практики студентами 

филологического факультета реализованы 
несколько проектов, конечным продуктом 
которых стали открытые электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР), посвященные 

петербургской литературной классике (Прак-
тика Филфак… 2022) и родному факультету 
с его богатым историческим и филологиче-
ским прошлым (Предметно-содержательная 
практика… 2021). Разработанные и апробиро-
ванные в ходе выполнения указанных проек-
тов технологии, приемы и процедуры работы 
с региональным компонентом позволили за-
явить к реализации масштабный просвети-
тельский проект «Блокадный текст».

Идея проекта «Блокадный текст» обу-
словлена знаменательной датой в истории 
Санкт-Петербурга и всей страны — 80-ле-
тием полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Значение сохранения 
памяти о тех трагических днях и героизме 
ленинградцев для нравственного и патрио-
тического воспитания современного поко-
ления неоспоримо. Цель проекта была сфор-
мулирована в соответствии с приоритетным 
вектором деятельности кластера «Санкт-
Петербург — уникальная образовательная 
среда» и заключалась в актуализации по-
тенциала регионального компонента для 
формирования образовательно-воспитатель-
ной среды профессиональной подготовки 
учителей-словесников.

Проект реализовывался как гибридное 
взаимодействие в рамках учебной предметно-
содержательной практики (2-й курс бакалав-
риата) и производственной научно-педаго- 
гической практики (2-й курс магистрату- 
ры). Всего в проекте участвовали 150 сту- 
дентов филологического факультета РГПУ  
им. А. И. Герцена, обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование».

Исследовательским фокусом проекта, обу-
словленным профессиональной специфи- 
кой его участников, в соответствии с прин-
ципом концептуальности стал петербург-
ский текст во всех его проявлениях 
(архивные документы, тексты репортажей, 
газетных заметок, плакатов, литературных 
произведений, дневников, мемуаров, фото- 
и кинохроники, произведения изобразитель-
ного искусства и другие документальные 
свидетельства). Адресат проекта — обра-
зовательные учреждения основного общего 
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и дополнительного образования, детские 
и подростковые библиотеки, учреждения 
культурно-просветительского характера, он-
лайн-школы и онлайн-курсы для изучающих 
русский язык, историю и культуру Россий-
ской Федерации — определил стратегии 
отбора и адаптации материала (принцип 
фильтрации).

Результатом проекта стал открытый он-
лайн-ресурс «Блокадный текст» (Блокадный 
текст 2023), объединивший шесть сайтов-
проектов, в которых через обращение к тек-
сту с помощью современных технологий 
и форм представления материала (принципы 
открытости и нелинейности представления 
материала) авторы рассказывают сегодняш-
нему поколению о том, что поддерживало 
дух ленинградцев и помогло им выстоять 
и победить.

Совместная работа студентов бакалавриа-
та и магистратуры позволила реализовать 
такие инновационные принципы, как «каж-
дый учит каждого» и «обучаясь, обучай», 
основываясь на единой цели практической 
подготовки учителя-словесника, а именно 
на формировании и развитии способности 
самостоятельного и креативного решения 
конкретной профессиональной задачи (Ви-
ландеберк, Шубина 2023a; 2023b). Объеди-
нение студентов разного уровня обучения 
в ходе выполнения общей задачи способ-
ствует овладению начальным педагогиче-
ским опытом и формированию культуры 
педагогического общения. В процессе рабо-
ты над проектом сложилось воспитательное 
пространство, ориентированное на продук-
тивную, творческую, созидательную работу 
и понимание взаимной ответственности.

Проект «Блокадный текст» носит образо-
вательный, просветительский и воспитатель-
ный характер. Цель образовательной состав-
ляющей проекта заключалась в обучении 
студентов 2-го курса бакалавриата работе 
с текстовыми архивами, знакомству с осо-
бенностями публицистических текстов воен-
ного времени, стилю и характеру типогра-
фики того периода, обучению приемам  
обработки и представления информации 

с помощью современных коммуникацион- 
ных технологий.

Погружение в исторический контекст, 
переживание духовно-нравственного опыта 
ленинградцев в годы тяжелейших испыта-
ний определили воспитательный аспект 
проекта.

Этапы работы над проектом
В ходе выполнения коллективного про-

екта магистранты осуществляли руковод-
ство, планирование работы и реализацию 
проектов шести творческих групп студентов 
бакалавриата.

На подготовительном этапе в задачи сту-
дентов-магистрантов входили поиск идеи 
и ее интерпретация для мини-проекта, раз-
работка плана работы над проектом, рас-
пределение функций участников проекта, 
представление проекта, изучение психоло-
гических, коммуникативных особенностей 
студентов бакалавриата. Это потребовало 
активизации полученных ранее теоретиче-
ских и практических знаний для решения 
конкретной методической задачи. В резуль-
тате магистранты получили практический 
опыт планирования и организации проект-
ной деятельности, а также опыт педагоги-
ческого общения и руководства в малых 
творческих группах и опыт разработки кри-
териев оценивания индивидуальных резуль-
татов.

Студенты бакалавриата на подготови-
тельном этапе должны были:
● посетить один из музеев / мемориальных 

комплексов, посвященных истории бло-
кады;

● записать видеоролик с прочтением тек-
стов «блокадной поэзии» в одном из ме-
мориальных мест Санкт-Петербурга, свя-
занных с блокадой Ленинграда.

Выполнение этих заданий позволило бу-
дущим учителям-словесникам расширить 
культурно-исторический и литературный 
кругозор, сформировать мотивацию к вы-
полнению проектного задания, развить на-
выки выразительного чтения, создать видео-
теку материалов (Говорит и показывает 
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КОТ… 2024), которые могут быть исполь-
зованы учителем в дидактических и воспи-
тательных целях.

Основной этап включал поиск и отбор 
информации в сети Интернет, архивах и биб-
лиотеках Санкт-Петербурга, ее интерпре-
тацию, структурирование и представление 
в различных форматах, а также выбор тех-
нологий представления информации.

На этом этапе отрабатывались навыки ис-
пользования современных ИКТ-технологий 
(цифровая графика, монтаж, коллаж, видео, 
нейросеть) и форматов (Телеграм-каналы, 
лонгриды, презентации, плакаты, интервью) 
для формирования основного корпуса про-
екта. Большое внимание при формировании 
профессиональных компетенций будущего 
учителя русского языка и литературы уде-
лялось таким важным навыкам работы с тек-
стом, как сжатие и компрессия текста, сти-
листическая трансформация текста, вербаль-
ное и невербальное представление текста 
и др.

На заключительном этапе состоялась пре-
зентация созданного электронного просве-
тительского ресурса на итоговой конферен-
ции с участием преподавателей кафедры 
образовательных технологий в филологии, 
сетевых партнеров кафедры, а также пред-
ставление проекта в социальных сетях.

Региональный компонент как 
содержательная составляющая 
проекта
Структура проекта «Блокадный текст: 

взгляд пережившего» объединяет шесть сай-
тов: «Азбука блокады», «Взгляд переживше-
го», «Сквозь время», «Блокадный фильм», 
«Культурные адреса блокады», «Блокада 
в объективе и на холсте».

Знакомство с типографикой и стилем пуб-
лицистических текстов радио- и кинохрони-
ки блокадной поры в полной мере воплоти-
лось в проекте «Азбука блокады», концепция 
которого и формы воплощения (плакат и ви-
део, выдержанные в единой звуковой и ви-
зуальной стилистике) сложились вокруг идеи 
‘азбука’: азбука — это, с одной стороны, 

книга для начального обучения грамоте,  
а с другой — основные начала, простейшие 
положения, основа чего-либо. Создание «Аз-
буки блокады» стало работой над многими 
событиями и символами трагического и ге-
роического периода в истории жизни на-
шего города для того, чтобы рассказать о нем 
молодому поколению в современном, до-
ступном формате.

Подготовка контента включала работу 
с онлайн-энциклопедиями и библиотеками, 
онлайн-версиями газет и журналов, сайтами 
ТВ-каналов, музеев и др. (Культура Петер-
бурга… 2024; Ленинград. Победа… 2024; 
Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных … 2024; Узнай Россию… 
2024)

Проект «Блокадный текст: взгляд пере-
жившего» погружает в мир текстовых до-
кументов, чтобы, как пишут авторы проекта, 
«узнать, что же помогало ленинградцам при-
общаться к чувству единения, которое дало 
силы выстоять беспримерные девятьсот 
дней. И благодаря чему было сотворено  
то самое ленинградское чудо, непостижимое 
и для врага, и для западных союзников…». 
В фокусе проекта газетные тексты, дневни-
ковые записи, деловые бумаги и документы, 
которые были частью ежедневной жизни 
ленинградца: удостоверения, рабочие про-
пуска, хлебные карточки и продуктовые та-
лоны, паспорта, военные билеты и припис-
ные свидетельства, квитанции, почтовые 
извещения, свидетельства о смерти и тре-
угольники солдатских писем.

Открывает сайт лонгрид, в котором ана-
лизируются и комментируются дневниковые 
записи корпуса эго-документов «Прожито» 
(Прожито… 2024). «Не героическая» тема, 
выбранная авторами, — Новый год и Ёлка 
в осажденном голодном городе — помогает 
понять, как велика была надежда на победу, 
как сохраняли человеческое тепло ленин-
градцы, «заглядывая в тысяча девятьсот со-
рок второй из-под тысяч куцых ёлок и их 
суррогатов».

Вторая страница сайта посвящена рабо-
те газет в осажденном Ленинграде и жур-
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налистам, работавшим для фронта и города. 
Особый раздел посвящен листовкам — эти 
тексты укрепляли уверенность в скором ос-
вобождении, помогали противостоять про-
паганде врага, способствовали усилению 
партизанской борьбы.

Тексты ленинградских поэтов и писате-
лей, переживших блокаду, стали основой 
«Литературной карты» Ленинграда, где 
вместо привычных названий улиц, рек и ка-
налов — фрагменты из произведений, за-
печатлевшие блокадную память об этих ме-
стах. Звучащий блокадный Ленинград пред-
ставлен рассказами о знаменитых дикторах 
Ленинградского радио М. Г. Петровой, 
Н. А. Чернявской, О. Ф. Берггольц, Л. Е. Ма-
грачеве, М. Н. Меланеде и записями их го-
лосов, а также записями литературных про-
изведений М. А. Дудина, Ю. Я. Яковлева, 
Ю. П. Воронова, Э. Е. Фоняковой в испол-
нении студентов — авторов проекта.

На сайте «Блокадный фильм» представ-
лены аннотация и ссылка на Телеграм-канал, 
который вели студенты на протяжении всей 
работы над проектом. Работа с кинотекстом, 
афишами, мемуарной литературой воплоти-
лась в мультимедийном тексте, рассказываю-
щем о фильмах и кинематографистах, сни-
мавших во время блокады в оккупированном 
городе. Здесь собраны афиши всех фильмов, 
которые шли в блокадных кинотеатрах. 
Историю блокадного Ленинграда на кино-
пленке продолжает страница проекта «Бло-
кадный фильм в XXI веке», знакомящая 
с лентами, созданными нашими современ-
никами в память о трагической судьбе ве-
ликого города. Соединяет эти две кинемато-
графические эпохи раздел «О городе-ге-
рое» — интерактивная карта и фототекст: 
путешествие по местам съемок и современ-
ные фотографии, сделанные самими участ-
никами проекта в максимально приближен-
ном к оригинальным кадрам ракурсе.

Прочитаны и представлены (страница 
«Блокадный фильм в лицах») мемуары из-
вестных кинодеятелей, многие из которых 
пережили блокадные годы (кинооператоры 
Е. В. Шапиро, М. И. Сухова, А. Л. Богоров, 

актеры Янина Жеймо, Алиса Фрейндлих, 
Юрий Никулин, певица Галина Вишневская).

Завершает проект «Блокадный фильм» 
видеоинтервью с писателем, режиссером 
и редактором киностудии «Ленфильм» Алек-
сандром Николаевичем Поздняковым, кото-
рый отвечает на вопросы студентов о том, 
как жил «Ленфильм» в годы блокады.

Замечательным художникам, творившим 
и умиравшим в голодном Ленинграде, по-
священ проект «Блокада в объективе и на 
холсте» («Блокада Ленинграда глазами ху-
дожников-авангардистов» — о Павле Фило-
нове и его учениках, «Иллюстраторы во вре-
мя блокады»). Раздел «Глазами блокадника» 
знакомит с работами официальных фотокор-
респондентов, получивших разрешение на 
съемку в осажденном городе (Д. М. Трахтен-
берг, С. Г. Норштейн, Б. П. Кудояров и др.), 
снимавших не только героев фронта и тыла, 
но и сцены, отразившие трагедию и ужас 
голода, холода, обстрелов.

Проект «Культурные адреса блокады» во-
плотился в форме альманаха «Сквозь боль 
и слезы: блокадный Ленинград в адресах», 
в котором представлены в фотографиях 
и рассказах 15 ленинградских адресов, став-
ших символами блокады — это Итальянская 
улица, д. 27 (Дом Радио), Садовая улица,  
д. 18 (Публичная библиотека, «Публичка»), 
Итальянская улица, д. 13 (Театр музыкаль-
ной комедии) и многие другие, среди кото-
рых и дорогой герценовцам адрес — набе-
режная реки Мойки, д. 48: здесь все годы 
блокады не прекращала работать фундамен-
тальная библиотека ЛГПИ (ныне РГПУ)  
им. А. И. Герцена.

Особая задача стояла перед разработчи-
ками проекта «Блокадный текст: сквозь 
время (XXI век)»: рассказать о том, как па-
мять о блокадных днях и героях Ленингра-
да хранят сегодня — в городских и школь-
ных музеях, в памятниках, в литературных 
произведениях, написанных нашими совре-
менниками. Отдельная часть проекта посвя-
щена современной детской литературе о бло-
каде. Обзор книг включает аннотацию, ил-
люстрацию, ссылку на полный текст. Один 
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из рассказов («Бабушкин кактус» И. Нику-
линой) был прочитан пятиклассникам и про-
извел такое впечатление, что после обсуж-
дения был написан сценарий и поставлен 
спектакль.

Информация о выполненном проекте 
была размещена на сайте и в Телеграм- 
канале РГПУ им. А. И. Герцена, на сайте 
и на странице ВКонтакте кафедры образо-
вательных технологий в филологии, в Теле-
грам-канале филологического факультета 
РГПУ им. А. И. Герцена, на сайтах Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга, 
Центра регионального и международного 
сотрудничества, «Дайджеста современного 
образования».

Актуальность и своевременность обраще-
ния к теме блокады подтвердилась широким 
откликом в педагогической и культурной 
среде Санкт-Петербурга.

«Этот многообразный и выразительный 
калейдоскоп образов и изображений и само 
повествование о каждом из них, собраны 
и представлены 150 студентами филологи-
ческого факультета. Здесь именно они рас-
сказывают своим сверстникам о 900 днях 
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья 
и беспримерного мужества жителей осаж-
денного города» (фрагмент отзыва замести-
теля генерального директора по развитию, 
просветительской и образовательной дея-
тельности ФГБУК «Государственный Рус-
ский музей» А. Ю. Цветковой).

«Хочется отметить практическую значи-
мость и новизну данного коллективного тру-
да. Полученные знания, навыки и выявлен-
ные материалы могут быть использованы 
будущими учителями русского языка, исто-
рии, библиотекарями-педагогами в профес-
сиональной деятельности при проведении 
уроков и внеклассных занятий, а также для 
проведения мероприятий патриотической на-
правленности в учреждениях различной ве-
домственной принадлежности в России и за 
рубежом, в том числе в Центрах удаленного 
доступа к информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки» (фрагмент отзыва 
директора департамента по научно-просвети-

тельской работе ФГБУ «Президентская биб-
лиотека им. Б. Н. Ельцина» И. В. Солонько).

«Просветительский проект “Блокадный 
текст”, безусловно, заслуживает самой вы-
сокой положительной оценки: будущие учи-
теля получили необходимые навыки для 
выполнения важнейших трудовых функций 
педагога, а современная школа получила 
уникальный и богатый pecypc для поддерж-
ки просветительской и воспитательной ра-
боты. Но значительно важнее тот историче-
ский, гражданский и эмоциональный опыт, 
который получили студенты, погрузившись 
в тему блокады» (фрагмент отзыва дирек-
тора ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» 
М. Я. Пратусевича).

Просветительский проект «Блокадный 
текст» в 2024 г. удостоен премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга в области высшего 
и среднего профессионального образования 
в номинации «В области воспитательной 
работы со студентами, развития их профес-
сиональных навыков».

Реализация проекта способствовала фор-
мированию активной гражданской позиции 
и национальной идентичности обучающих-
ся, овладению практическим опытом соци-
ально-значимой деятельности, повышению 
мотивации к будущей профессии учителя, 
формированию навыков использования ли-
тературного, языкового, культурного и исто-
рического потенциала регионального ком-
понента в образовательной и воспитатель-
ной деятельности.

Выполнение подобного рода коллективных 
практико-ориентированных проектов в фор-
мате образовательного кластера «Санкт-
Петербург — уникальная образовательная 
среда», несомненно, будет способствовать 
реализации основных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области сохранения исторической памяти, 
защиты исторической правды, противодей-
ствии попыткам фальсификации истории, 
объективному освещению событий Великой 
Отечественной войны в образовательных, 
просветительских и культурных учрежде ниях 
(Распоряжение Правительства РФ… 2024).
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Заключение
Историческое пространство Санкт-Петер-

бурга — это уникальная образовательная 
и воспитательная среда, позволяющая го-
ворить о специфике образовательного про-
странства педагогического университета. 
Исследование выявило комплекс факторов, 
определяющих актуальность разработки ме-
тодики регионализации этого пространства, 
поскольку будущему педагогу необходимо 
не только приобщение к историческому 
и культурному наследию Петербурга, 
но и методическая основа работы с регио-
нальным компонентом.

Как показала практика, методический по-
тенциал регионального компонента успешно 
раскрывается в условиях педагогически ор-
ганизованной регионализации, опирающейся 
на содержательные, структурные и методи-
ческие основания. Значимыми основаниями 
методики регионализации являются проект-
ная деятельность студентов в рамках всех 
видов практик, а также партнерское взаимо-
действие внутри образовательного кластера.

Структурно педагогически организован-
ная регионализация опирается на концепцию 
единой практики, подразумевающую един-
ство принципов и подходов, взаимодействие 
общего и индивидуального на протяжении 
всего периода обучения. Такой подход пред-

полагает существенную трансформацию 
концепции практик в аспекте формирования 
идентичности петербуржца и интеграции 
будущих учителей-словесников в культурное 
пространство города.

В аспекте регионализации образования 
концепция единой практики может рассма-
триваться как некий проект, эффективность 
которого обусловлена наличием конкретной 
цели и спектра задач; наличием четкого пла-
на, в котором очевидна общность ценност-
ного ряда и взаимообусловленность деятель-
ности партнеров; осознанием субъектами 
взаимодействия конкретных результатов 
и необходимости обеспечения устойчивости 
его развития.

Важнейшим ресурсом и содержательным 
основанием интеграции регионального ком-
понента в подготовке учителей-словесни-
ков, безусловно, является петербургский 
текст. Петербургский текст — это и сред-
ство формирования идентичности петер-
буржца, и средство интеграции в уникаль-
ную культуру, и одновременно итоговый 
продукт методических практик. Таким ито-
говым продуктом стал коллективный проект 
«Блокадный текст», в работе над которым 
были успешно реализованы содержатель-
ные, структурные и методические основа-
ния педагогически организованной регио-
нализации.
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