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«Ведь и Вы, запертый, словно в тюрьму, в урок <…> — можно сказать, 
Вас нет. <…> Только я хочу / Видеть Ваше лицо, как Психея, несу све-
чу. <…> Вцепившись рукой в строку, / Я ищу Вас глазами…» (Т. Вольт-
ская, «Письмо Татьяны к Пушкину» — Звезда. 2008. № 6). В. Жук 
(«Где Петра, охвативши за талию, скачет Евгений» — Октябрь. 2006. 
№ 6), поставив эпиграфом к своему стихотворению фразу из «Медного 
всадника» «будем жить», «возвращает» ее Пушкину как заклинание: 
«будем жить, будем жить, будем жить…»

E.V. Somova
Kuban State University, Krasnodar, Russia

“In Pushkin’s Instagram — a winter road post”: the biography of the Russian literature 
classic as poetically perceived and interpreted in the 21st century

Стрелкова Ирина Витальевна
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

ФОРМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ УДГУ

Потребность филологического взаимодействия школы и вуза обу-
словлена не только решением профессионально ориентированных 
задач, что воплощается в предоставлении школьнику информации об 
имеющихся в университете направлениях филолого-педагогической 
подготовки, а студенту — возможности проявить себя на любом этапе 
обучения в деятельности учителя-словесника. Сверхзадачей диалога 
или совместной деятельности собеседников, имеющих разный уровень 
филологической культуры, становится осознание ими необходимости 
сохранения и передачи гуманитарных знаний. По замечанию отече-
ственного философа рубежа ХIХ–ХХ веков С.Л. Франка, «в гуманитар-
ных науках… гораздо труднее рассчитывать на непрерывное накопление 
знаний в течение долгого ряда поколений. Так как сохранение этих зна-
ний… требует непрерывного напряжения умственного взора и отчасти 
общих духовных сил…»1.

1 Франк С.Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 451.



423

Объединению этих сил и служат три формы филологического взаи-
модействия, которые будут охарактеризованы ниже. 

В период существования филологического факультета УдГУ 
(до 2015 / 2016 учебного года) ежегодно 19 октября проводился День 
филолога — день студенческого самоуправления. Преподавателям 
предлагалось совместно со студентами подготовить открытые занятия, 
которые находились бы в русле проблематики того или иного учебного 
курса. В рамках изучения методики преподавания литературы целесоо-
бразным виделось освоение студентами опыта подготовки и проведения 
внеклассного или внеурочного занятия по литературе. При первона-
чальном совместном обсуждении в студенческой группе были опреде-
лены форма — путешествие или квест; название — «Филологический 
лабиринт»; слоган — «Устал сидеть в аудитории? Выйди за пределы 
второго этажа!». Затем между студентами распределялись сферы ответ-
ственности: подготовка заданий, продумывание маршрута команд, обес-
печение рекламы и оформления. Поскольку первый опыт проведения 
этого мероприятия оказался удачным, мы сохраняли его форму, изме-
няя содержание, вновь создаваемое каждой новой студенческой груп-
пой. Мы учитывали, что на призыв выбрать нетрадиционное занятие 
откликнутся студенты разных курсов, поэтому создавали смешанные 
команды, чтобы дать возможность участникам квеста познакомиться 
друг с другом. Мы продумывали запутанный маршрут путешествия ко-
манд с захватом пространства всего учебного корпуса и межкорпусного 
перехода, зашифровывая в стихотворной форме места предоставления 
заданий. Предлагаемые командам задания по фольклору, античной 
литературе, детской литературе, старославянскому или современному 
русскому языку, истории русской или зарубежной литературы предпо-
лагали актуализацию филологических знаний и способностей студен-
тов, поскольку им предлагалось, например, атрибутировать текст, со-
здать текст, сделать перевод. После выполнения конкретного задания 
команда получала указание дальнейшего маршрута и фрагмент грамо-
ты, которая по окончании путешествия в собранном виде присваивала 
участникам право именоваться филологами. Награждались все участ-
ники, по предложению студентов, своеобразно: команде победителей, 
прошедшей маршрут быстрее всех, вручалось вместо медалей по одной 
баранке на ленте; занявшим второе, третье и далее места соответствен-
но увеличивали число баранок на ленте каждого участника. Предпола-
галось, что горечь поражения компенсируется усиленным угощением. 
Опыт подготовки и проведения Филологического лабиринта студента-
ми четвертого курса, ставшими впоследствии учителями-словесниками 
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или преподавателями вуза, оказался востребован и реализуется в их 
профессиональной деятельности в настоящее время.

Второй формой филологического взаимодействия является Респу-
бликанская конференция школьников по русскому языку и литературе 
«Лишь слову жизнь дана…», которая проводится в рамках недели науки 
в УдГУс 2004 года, завершая ее в третью субботу апреля. В простран-
стве этой конференции школьнику предоставляется возможность са-
моактуализации, осознания себя человеком, чье слово услышано и по-
нято. Сначала на конференцию приглашались ученики 9–11 классов, 
теперь — 7–11-х. При этом выражают потребность выступить и высту-
пают успешно пяти- и шестиклассники. Тема исследования выбирается 
участником самостоятельно. Допускается представление школьника-
ми проектной деятельности. Соотношение учеников сельских и город-
ских школ примерно равное, периодически приезжают школьники из 
соседних регионов: Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского 
края. В зависимости от числа поданных заявок организуется работа в 
двух или четырех секциях, секции формируются в настоящее время не 
по возрасту участников, а в зависимости от заявленных тем, например: 
«Русская литература», «Зарубежная литература», «Современная лите-
ратура» и т. д. Руководителем секции выступает преподаватель вуза, 
соруководителями — студенты и магистранты. Как правило, школьни-
ки приходят в университет в сопровождении учителей или родителей, 
которым также выдается свидетельство участников конференции, по-
скольку они принимают в работе секции непосредственное и активное 
участие, задавая вопросы выступающим, обсуждая результаты иссле-
дований. Ими всегда отмечаются внимательное и серьезное отноше-
ние руководителей секций к содержанию выступления школьников, 
рекомендации по углублению или продолжению исследовательской 
работы ученика. Студенты или магистранты, бывшие в свое время 
участниками конференции школьников «Лишь слову жизнь дана…» 
или соруководителями секций, впоследствии, став учителями-словес-
никами, приводят на конференцию своих учеников.

Третьей формой филологического взаимодействия стал Филологиче-
ский полилог «Мое сочинение», апробированный в декабре 2017 года. 
Цель этого мероприятия — оказание студентами и магистрантами под-
держки школьникам, готовящимся к итоговому сочинению. Формат 
экспресс-тренинга был сформулирован магистрантами на практиче-
ском занятии по дисциплине «Теория и практика обучения литературе». 
В процессе обсуждения специфики подготовки школьников к итоговому 
сочинению студентам потребовалось прямое общение со старшекласс-
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никами, которое позволило им выяснить, с какими трудностями 
сталкиваются школьники, оказать им филологическую поддержку 
и осознать уровень своей филолого-педагогической подготовленности 
в непосредственном диалоге с учениками 11-х классов. Название тре-
нинга — «Филологический полилог» — отразило выявленную по-
требность в непосредственном общении со школьниками у студентов 
разных уровней филологической подготовленности.

На подготовительном этапе, за месяц до мероприятия, студентам ба-
калавриата и магистратуры, ориентированным на получение профессии 
учителя-словесника, предлагается подобрать литературные аргументы 
к направлениям итогового сочинения, обозначенным в перечне ФИПИ. 
Предполагается, что студенты-филологи смогут охватить более широ-
кий литературный материал и предложить школьникам более неожи-
данную аргументацию, нежели это делает учитель-стажист.

Собственно полилог осуществляется в процессе представления сту-
дентами материала аргументации школьникам и сопровождающим их 
учителям, поскольку литературные произведения интерпретируются 
студентами и преподавателями вуза и школы неодинаково. Дискуссия 
по поводу выбора, понимания того или иного художественного текста 
обеспечивает внимание школьников, аргументация оппонентов, ссыл-
ки на литературные источники отражаются на экране непосредствен-
но во время обсуждения. Отметим, что на полилог отводится 90 ми-
нут. Этого времени хватает, чтобы обсудить аргументацию по пяти 
направлениям итогового сочинения. Результатом участия в тренинге 
для школьников является набор аргументов по каждому направлению, 
возможность прочитать рекомендованные студентами малообъемные 
художественные тексты, перечитать и переосмыслить произведения 
из школьной программы. Студенты получают опыт общения с аудито-
рией старшеклассников, преподаватели школы и вуза — возможность 
соотнести свои представления о художественном произведении с по-
ниманием студентов, узнать имена читаемых ими авторов.

Таким образом осуществляется филологическое взаимодействие 
школьников и студентов, преподавателей школы и вуза кафедрой 
истории русской литературы и теории литературы Института языка и 
литературы Удмуртского государственного университета.
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