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Аннотация. Современная система образования не может не отвечать на вызовы формирующейся цифровой 
цивилизации и мультимедийной культуры. Таким ответом, на наш взгляд, является актуализация субъект- 
субъектного характера производства- потребления образовательных услуг. Принимая во внимание противоречие 
между традиционной парадигмой образования и взрывными темпами преобразования современного общества, 
авторы предлагают актуализировать педагогику партнерства как конструктивный ответ университетского 
образования на вызов современной эпохи. В статье рассматривается опыт педагогики партнерства в формате 
проектного обучения в условиях организации учебного процесса в Российском экономическом университете 
им. Г. В. Плеханова. Задача статьи –  представить результаты анализа когнитивных особенностей студента как 
партнера в контексте проектного обучения. Методология и методика исследования предопределяют рассмотрение 
роли студента в процессе проектного обучения как равноправного, мотивированного субъекта, участвующего 
в процессе образования и самообразования и активно взаимодействующего с научным руководителем- куратором. 
Рассмотрение студента как партнера в контексте проектного обучения предполагает понимание значимости 
субъектной позиции учащегося. Корректировка образовательной парадигмы, актуализирующей формирование 
«гибких навыков» (soft skills), допускает переориентацию образовательного процесса с образования, которому 
свой ственно традиционное субъект- объектное «наполнение» студентов знаниями, на   субъект- субъектное 
«управление коллективным самообразованием» студентов, перед которыми поставлены исследовательские, 
организационно- проектные и творческие задачи. Дилемма многих современных педагогических практик 
связана с необходимостью, с одной стороны, освоения базовых, программных навыков (hard skills), с другой – 
развития навыков, предполагающих творческое начало, диалогичность, открытость к вариативности решений 
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(soft skills). Принципиальное разрешение этой дилеммы и возможность «снятия» ее на высшем уровне связаны 
с педагогикой партнерства, где студент рассматривается как равноправный субъект, активный и инициативный 
участник взаимодействия в образовательном процессе. Перспективы исследования сопряжены с психологи-
ческим анализом гуманистически- ориентированных практик образовательного процесса.
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Abstract. The modern educational system has no chance to avoid responding the challenges of the emerging digital 
civilization and multimedia culture. To authors’ opinion, such response is the actualization of subject- subjective nature 
of educational service production/consumption. Taking into account the contradiction between traditionally formed, 
essentially conservative paradigm of educational process and explosive improvement of life conditions in the modern 
society, the authors suggest to activate the partnership pedagogics as the meaningful response of university education 
to to the modern era challenges. The article discusses the experience of partnership pedagogics in the project leaning 
format in conditions of educational process at Plekhanov Russian University of Economics. The paper objective is to 
present the analysis results of cognitive abilities of a student as a partner in the project learning context. The research 
methodology and techniques predetermine consideraing the view of a student role in the project learning process 
as an equal, motivated actor participating in the process of education and self-education, actively interacting with a 
scientific supervisor- tutor. Viewing the student as the partner in the project learning context supposes understanding 
the relevance of the student subjective position. Adjustment of educational paradigm actually forming “soft skills” 
primarily enables shift of education processes from traditional subject- object “stuffing students up” with informa-
tion to subject- subjective student “self-education management”; students have their research, organizational and 
creative tasks. The dilemma of many modern pedagogical practices is associated with the necessity to master “hard 
skills” (basic, programme skills), and “soft skills” (mobile skills, connected to creativity, dialogue and openness to 
multiple ways of task-solutions). The essential solution of this contradiction and the possibility of its “sublation” on 
the higher level is related to the partnership pedagogy, where the student is regarded as the equal, equipotent agent, 
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active and initiative participant in the educational process interaction. The future research prospects are connected 
to the psychological analysis of humanistic oriented practices in the educational process.
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Введение. Современное общество характери-
зуется взрывными темпами развития технологий, 
изменением социальных практик, колоссальной 
неопределенностью и связанной с этим актуали-
зацией саморегуляции и целеполагания человека. 
«Мир потерял свой стержень» [1]. Утрата стержня – 
это не только и не столько отказ от такого вектора 
отношения к миру, в котором определяющим было бы 
созидание условий и средств жизнеобеспечения, 
сколько актуализация иных направлений самореа-
лизации человека: творчества, создания условий для 
многообразия эмоций и впечатлений. Это состояние, 
заметим, вполне объяснимо тем, что для значительной 
части населения цивилизованного мира проблема 
создания средств жизнеобеспечения практически 
решена. Современная цивилизация нащупывает – пока 
внеструктурный и нелинейный – способ организа-
ции целостности. Этот способ является открытой 
перспективой творческого самоконфигурирования 
человечества и, соответственно, процессом поиска 
новой идентичности человека. Образ такого способа 
самоконфигурирования человечества – разветвлен-
ное корневище. У Ж. Делеза и Ф. Гваттари этот 
образ обозначается термином «ризома» [1]. Понятие 
«ризома» интерпретируется как антитеза стволу- 
вектору, «одеревенелость» и «однонаправленность» 
которого уже весьма сомнительна для чрезвычайно 
усложняющегося и не вполне осознающего себя 
человечества. «Сегодня все мы живем в турбулентном 
мире, в котором масса неопределенностей, – конста-
тирует А. Г. Рылова. – Такой мир принято называть 
VUCA-мир по аббревиатуре его характеристик: неста-
бильность (Volatility), неопределенность (Uncertainty), 
сложность (Complexity), неясность, двусмысленность 
(Ambiguity)» [2]. 

В современных условиях на передний край выхо-
дит задача университетского образования молодежи, 
которое уже не может работать по-прежнему, не теряя 
при этом возможностей для формирования актуаль-
ных компетенций.

Среди важнейших направлений молодежной 
политики наиболее значимыми для университетского 
сообщества являются:

− содействие образованию молодежи, ее науч-
ной, научно- технической деятельности;

− выявление, сопровождение и поддержка 
молодежи, проявившей одаренность [3].

Чтобы ответить на вызовы «цифровой» циви-
лизации и реально готовить молодое поколение 
к решению усложняющихся социальных проблем, 
государство, по нашему мнению, призвано принять 
самое активное участие в совершенствовании 
системы образования.

Формирование цифровой цивилизации детер-
минировано третьей информационной револю-
цией, которая породила мультимедийную культуру. 
Цифровые технологии, форматирующие процесс 
становления и развития современной личности, 
оказываются (в том числе и в связи с распростра-
нением пандемии COVID-19) императивными 
и вносят глубочайшие изменения в социальные 
практики человечества. 

На современном этапе в системе высшего образо-
вания значимым становится восприятие студента как 
партнера, как равноправного участника диалога, как 
полноценного субъекта совместно- распределенной 
деятельности. Одну из возможностей для этого дает 
проектное обучение [4–8]. Рассмотрение студента 
как партнера в контексте проектного обучения, 
равно как и в ряде других новаторских образова-
тельных подходов, подчеркивает момент учета субъ-
ектной позиции другого человека. Преподаватель 
не просто реализует индивидуальный подход, 
не просто пытается создать условия для развития 
и саморазвития студентов, а прежде всего рассма-
тривает студента как партнера, как равноправную 
личность, как субъекта. В диаде «преподаватель – 
студент» оба участника действуют как активные, 
ответственные, творческие субъекты, ожидая при 
этом друг от друга мотивированной включенно-
сти в образовательные коммуникации. Поэтому 
позиция партнерства выступает в качестве новой, 
более развитой формы студент- ориентированного 
обучения, а проектный подход к организации 
образовательного процесса – в качестве реального 
способа высвобождения потенциала субъектности 
всех участников взаимодействия. 

Постановка задачи. Задача статьи – представить 
результаты анализа когнитивных особенностей 
студента как партнера в контексте проектного 
обучения. 

Методология и методика исследования пре-
допределяет социально- историческую обуслов-
ленность рассмотрения роли студента в процессе 
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проектного обучения как мотивированного субъ-
екта, участвующего в коллективном самообразо-
вании и активно взаимодействующего с научным 
руководителем- куратором. Это выводит проблемы 
современной высшей школы на новый уровень, 
отвечающий современным требованиям, – уровень 
партнерства во взаимодействии субъектов обра-
зовательного процесса. Предлагаемое проектное 
обучение может быть одной из форм реализации 
партнерского подхода к субъект- субъектному обра-
зовательному взаимодействию. То, что в проект-
ном обучении студент фактически моделирует 
собственную деятельность, а через нее – само-
развитие, выступает как проявление парадигмы 
современного образования. В таком подходе 
выражается методологическая установка, ориен-
тирующая на перспективы субъект- субъектных 
образовательных коммуникаций. Предлагаемое 
исследование является одной из первых попыток 
осмысления проектного обучения как средства 
взаимного развития субъектов образовательной 
деятельности. 

Результаты. Появление новых видов, форм 
и каналов интерсубъектных коммуникаций, побуж-
дающих к расширению пределов человеческой 
идентичности, становится своеобразным вызовом 
для системы современного образования, а следо-
вательно, очень значимым фактором, влияющим 
на развитие субъект- субъектных отношений. 

В то же время мы не можем не отдавать себе 
отчет в том, что в современном капиталистическом 
обществе сохраняется присущая ему необходимость 
использования наемной рабочей силы, то есть 
отношения к определенным социальным группам 
и их представителям как к объектам. Так, один 
из гуру стратегического менеджмента Питер Друкер 
вывел принцип «управления по целям», согласно 
которому цель ставит и осознает исключительно 
руководитель, а работникам ставятся задачи как 
результат «декомпозиции стратегических целей» 
[9; 10]. В связи с этим система современного 
образования с необходимостью воспроизводит 
традиционную программу формирования субъект- 
объектных отношений.

Логике последних в полной мере отвечают 
целевые установки традиционной образователь-
ной парадигмы, которая ориентирована на фор-
мирование профессиональных компетенций 
и навыков, необходимых в исполнительском труде. 
Профессиональные знания для такого рода деятель-
ности традиционная система образования сообщает 
посредством анализа и запоминания готового мате-
риала. На практике подобные основополагающие 
компетенции и «жесткие навыки» (hard skills) – 
ключевые критерии позволяют идентифициро-
вать профессиональную пригодность специалиста 
в режиме регламентированной деятельности.

Однако технологические прорывы в развитии 
современного общества существенно изменили 
организацию и форму производственной деятель-
ности. Современный «когнитивный капитализм» – 
способ технологической организации производ-
ства, «в котором научное знание и умственный 
труд играют определяющую роль в системе про-
изводства и в достижении экономического успеха» 
[11, с. 2161]. В условиях «когнитивного капита-
лизма» при автоматизации производства, кото-
рое интенсивно развивается, наиболее значимым 
и ценным остается то, что невозможно автома-
тизировать и заменить роботами – способности 
к творческой деятельности.

Формировать эти ценные и значимые компе-
тенции, особенно востребованные в современном 
мире, значительно сложнее, чем навыки, осно-
ванные на рассудочном, формально- логическом 
мышлении. Но именно на формирование «жестких 
навыков» ориентирована современная, в значи-
тельной степени традиционная система образова-
ния, поэтому возникает острая проблема переос-
мысления и корректировки образовательных пара-
дигм. Разумеется, это не означает, что необходимо 
отказаться от фундаментального усвоения базовых 
научных знаний: актуальность hard skills сохраня-
ется в направлениях обучения, предполагающих 
освоение фундаментального научного знания. 

Речь идет о формировании актуальных компе-
тенций и навыков в процессе обучения специа-
листов для практико- ориентированных отраслей, 
в частности коммуникационных. Эти компетен-
ции, которые принято называть в противовес hard 
skills, «гибкими» навыками – soft skills, актуали-
зируют, прежде всего, «эмоциональный интел-
лект» (EQ) [12]. По мнению ряда исследователей, 
именно он позволяет адаптироваться к перемен-
чивым условиям VUCA-мира [2], конструктивно 
и эффективно работать в команде и коммунициро-
вать с коллегами, чувствовать мотивации целевых 
аудиторий. 

Корректировка образовательной парадигмы, 
в которой актуализируется формирование «гиб-
ких навыков» (soft skills) [13–18], прежде всего 
допускает переориентацию образовательного про-
цесса с субъект- объектного «наполнения» студен-
тов знаниями на субъект- субъектное «управление 
самообразованием» студентов, перед которыми 
поставлены исследовательские, организационно- 
проектные и творческие (на уровне эмоционально- 
художественного и интеллектуального творчества) 
задачи. Творческий процесс и результат в коммуни-
кативной сфере отличаются рядом  специфических 
особенностей [19; 20], которые студентам также 
предстоит изучить в ходе осуществления проектов.

Подобный формат организации учебного 
процесса – проектное обучение – позволяет 

В. А. Кошель, А. П. Сегал, Т. Л. Шкляр, Л. П. Казакова • Педагогика партнерства и проектное обучение...
Koshel, V. А., Segal, A. P., Shklyar, T. L., Kazakova, L. P. • Partnership pedagogics and project learning...

— 121 —



 формировать неоценимые для нового мира кросс- 
функциональные навыки. По нашему мнению, 
существенной характеристикой проектного метода 
обучения является целесообразно организованная 
деятельность по формированию профессиональных 
творческих компетенций в процессе выполнения 
практического задания с презентацией результатов 
решенных задач и достигнутых целей. Применение 
этого метода на кафедре рекламы, связей с обще-
ственностью и дизайна РЭУ имени Г. В. Плеханова 
в формировании творческих навыков будущих 
профессионалов коммуникационной индустрии 
позволяет:

• сформировать способность самостоятельно 
использовать изученные методы исследования 
целевой аудитории, мотиваций и эффективных 
коммуникаций; 

• приобрести практические навыки решения 
проблем и генерирования новых идей;

• освоить навыки коммуникаций в команде при 
решении единой сложной для команды задачи;

• развить способности к осмыслению опыта 
и презентации результатов выполненного проекта. 

При содействии опытных преподавателей- 
кураторов в студенческой группе организуются 
команды, каждая из которых на протяжении обра-
зовательного модуля разрабатывает свой проект. 
Логика проекта такова: сначала определяется его 
характер (исследовательский, организационный 
и творческий), потом формулируется проблема, 
составляется техническое задание, определяются 
показатели выполнения проекта и, наконец, участ-
ники рефлексируют образовательные результаты.

Таким образом, в процессе разработки про-
екта не только формируются исследовательские 
навыки и развиваются творческие способно-
сти, но и наиболее конструктивно и эффективно 
усваиваются базовые теоретические знания (hard 
skills). Эти основополагающие знания в разра-
ботке проекта используются в качестве теоретико- 
методологических предпосылок для решения 
практических заданий, поэтому в практической 
деятельности они воспринимаются и осознаются 
как «гибкие навыки» – soft skills. 

Особенно значимы в проектном обуче-
нии кросс- функциональные «гибкие» навыки. 
В командной работе над проектом развивается 
способность к комплексному взаимодействию сту-
дентов для достижения общих целей, осваиваются 
новые навыки, возрастает компетентность относи-
тельно понимания заданий проекта и их решения. 
Именно в команде молодые люди учатся брать 
на себя ответственность, распределять между 
собой роли, осознавать общие цели и резуль-
таты. В этих условиях развиваются и личностная 
мотивация к совместной творческой деятельности 
и, что особенно важно, – к самообразованию [21]. 

Таким образом, в новой образовательной пара-
дигме, которая актуализирует формирование «гиб-
ких навыков» (soft skills) с помощью диалектиче-
ского снятия hard skills, открывается перспектива 
не только развития образования, адекватного гря-
дущей «информационной эре», но и формирова-
ния социальной зрелости молодежи в процессе 
совместного творчества в команде.

Конкретным опытом использования проектного 
обучения является учебный модуль дисциплины 
«Современная пресс- служба». Студенты объеди-
няются в команды из 5 человек, создают группы 
в социальных сетях – «виртуальные лаборатории», 
где публикуется тексты, отображающие процесс 
и результат проектного творчества. Преподаватель 
дисциплины в качестве научного руководителя- 
куратора проекта включается в каждую группу, 
чтобы можно было наблюдать, как продвигается 
проект и при необходимости корректировать 
в диалоговом режиме исследовательский и твор-
ческий процесс. Команда избирает  какую-либо 
крупную пресс- службу и объявляет себя ее дубле-
ром (например, «Экспериментальная студенческая 
пресс- служба МЧС»). 

Работа начинается с общетеоретического 
этапа, на котором усваиваются уже упоминаемые 
«жесткие» навыки (hard skills). Общетеоретические 
представления формируются как руководство 
к действию, а не как «чистая», оторванная от прак-
тики доктрина. Команда готовит, используя лек-
ционный материал и открытые источники, ответы 
на шесть нижеследующих общетеоретических 
вопросов и размещает конспект ответов в своей 
онлайн- группе (виртуальной лаборатории). 

1. Каковы смысл и цель информационной поли-
тики организации? Что означает понятие «управ-
ление информационными потоками»?

2. Каковы «потребности» информационной 
политики пресс- служб (перечислить и обосновать)?

3. Каковы главные направления информа-
ционной политики пресс- служб (перечислить 
и обосновать)?

4. Какова цель создания пресс- службы?
5. Какие задачи для достижения цели предстоит 

решать пресс- службе?
6. На какие целевые аудитории направлена 

коммуникации пресс- службы?
При обсуждении командой приведенных вопро-

сов на презентации этого этапа проекта главным 
является понимание нюансов смысла, а следова-
тельно, побуждение участников команд к выра-
жению собственного понимания, а не пересказа 
прочитанного текста.

Следующий этап предполагает исследование 
коммуникационной платформы бренда- прототипа 
своей пресс- службы. При этом исследуется глав-
ным образом не рекламный, а имиджевый контент 
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сайта, социальных сетей и публикаций о бренде 
в СМИ. Этот этап рассчитан на три-четыре семи-
нарских занятия. Здесь важным является обсуж-
дение смысла, значения, и типов контента, а также 
конкретных примеров месседжей, интерпрета-
ции содержания и цели месседжа с последующей 
публикацией выводов в виртуальной лаборатории. 

На третьем этапе проекта исследование 
интегрируется с профессиональным творче-
ством – формированием PR-коммуникаций. 
Каждый студент команды вступает в коммуни-
кацию с выбранным командой в качестве про-
тотипа брендом в его социальных сетях. Таким 
образом, после предварительного исследования 
студент тестирует коммуникации пресс- службы 
бренда в социальных медиа, определяя тем самым, 
насколько эффективно соцсети бренда способны 
к конструктивному диалогу с целевой аудиторией. 
Потом публично анализируется опыт (в идеале – 
каждого студента) и публикуется конспект анализа 
СММ-коммуникаций бренда в соответствующем 
разделе виртуальной лаборатории. 

Затем организуется деловая игра. Каждая 
команда готовит пресс- конференцию по актуаль-
ной для бренда и одновременно общественно зна-
чимой проблеме. Освоение процедуры подготовки 
пресс- конференции, включая навыки написания 
пресс- релиза, подготовку пресс- пакета для жур-
налистов и всю технологию проведения пресс- 
конференции, является чрезвычайно значимым 
комплексом «гибких» навыков (soft skills) – ком-
муникаций с журналистами. В игре в роли «жур-
налистов» выступают остальные студенты группы. 
Осуществляется видеозапись игры. 

На пятом этапе работы студенты создают 
лендинг (сайт-визитку) своей эксперименталь-
ной пресс- службы, включая в него текстовые 
и видеоматериалы пресс- конференции и ключе-
вые сообщения имиджевого контента. При раз-
работке сайта учитывается логика коммуникаций 
бренда- прототипа, однако на студенческом сайте 
генерируется контент, только появляющийся 
в соответствующем медиаполе. Презентация сайта 
представляет собой обоснование целесообразно-
сти размещенного на нем контента. Лаконичный 
отчет о презентации публикуется в виртуальной 
лаборатории. 

На публичной защите проекта научный 
руководитель- куратор анализирует качество и пол-
ноту выполнения задач, а задавая вопросы команде, 
позволяет взглянуть на результаты проектно- 
исследовательского творчества как бы со стороны. 
Завершающим аккордом проекта является эссе – 
своеобразный самоотчет студентов и их рефлексия 
на предмет обретенных компетенций и навыков.

Мы проанализировали использование про-
ектного обучения в весеннем (2020 г.) модуле 

дисциплины «Современная пресс- служба» 
в Российском экономическом университете имени 
Г. В. Плеханова (направление обучения «Реклама 
и связи с общественностью», бакалавриат). В про-
екте участвовали шесть групп по 23–27 студентов 
в каждой группе (всего 151 человек). Студенты 
объединились в команды – по 5 команд в группе. 
Временная продолжительность модуля состав-
ляла 14 лекционных часов (лекции проводились 
в интерактивном режиме с презентацией теоре-
тического материала, с фото- и видеоиллюстра-
циями); на практические занятия (коллективное 
обсуждение промежуточных результатов выпол-
нения проекта) предусматривалось 28 академи-
ческих часов.

В проекте каждой команды заранее предписы-
валась необходимость реагировать на известную 
неопределенность и творчески решать задачи, 
о которых прежде они не имели представления, 
а в результате исполнения проекта предполагалось 
протестировать результативные обращения в адрес 
профессиональных субъектов PR-коммуникаций, 
смоделировать в виртуальной лаборатории 
и на самостоятельно созданном сайте коммуника-
ционный, имиджевый, вовлекающий и рекламный 
контент, подготовить пресс- релиз и пресс-кит для 
журналистов и провести пресс- конференцию. 

Поставленные задачи выполнили 28  из 30 команд. 
Их работы были оценены комиссией (в составе 1 про-
фессора и двух доцентов кафедры) на «отлично» 
(35–40 баллов в балльно- рейтинговой ведомости) – 
13 команд, «хорошо» (25–34 балла) – 12 команд 
и «удовлетворительно» (15–24 балла) – 3 команды. 
Две команды не смогли защитить свои проекты 
во время зачетной сессии, так как те не были завер-
шены. Но во время пересдачи эти две команды смогли 
защитить уже завершенные проекты на положитель-
ные оценки с 20 и 24 баллами соответственно. 

Презентация проектов осуществлялась всей 
командой участников, и комиссия могла делать 
заключение о возможностях коллективного пони-
мания студентами ситуации неопределенности 
и коллективного исследования, а также о резуль-
татах командного творчества студентов. Поскольку 
весьма нетривиальные и сложные задачи исследо-
вания коммуникационого пространства и, в част-
ности, медийного поля, а также мотиваций целе-
вой аудитории были (с бо́льшим или меньшим 
успехом) решены, а цели практического форми-
рования коммуникационного контента и созда-
ния «входящих» месседжей в основном достиг-
нуты, постольку результаты выполнения проектов 
 получили достаточно высокие оценки комиссии. 

Успешность проекта, с нашей точки зрения, 
обусловлена прежде всего высоким уровнем 
мотивированной вовлеченности, а именно: воз-
можностью реализовать потребность к  творчеству 
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и в игровой форме, в процессе решения задач 
проекта сформировать профессиональные ком-
петенции [22–24]. Стимулирование к командной 
самоорганизации студентов под руководством 
преподавателя является эффективным способом 
формирования профессиональных компетенций 
в сфере рекламной и PR-деятельности, а также 
в сфере дизайна. Такие студенческие проекты могут 
применяться и при дистанционной форме обучения. 

Выводы. Для осознания студентами преиму-
ществ рассмотренного метода формирования про-
фессиональных компетенций выстраивалась особая 
диалоговая коммуникация, учитывающая актуаль-
ный в современном обществе тренд геймификации. 
В данном случае подразумевается использование 
такого механизма геймификации, как повышение 
мотивации путем поощрения студентов рейтинго-
выми баллами. На последнем этапе, перед завер-
шением модуля (который в значительной степени 
выступает как сложная и многоуровневая деловая 
игра) студентам-участникам предлагаются следую-
щие вопросы, побуждающие их к целостному осоз-
нанию логики и метода образовательного проекта: 

1) почему освоение образовательной программы 
дисциплины «Современная пресс- служба» акту-
ально в предложенном проектном формате?

2) в проекте четко определена последователь-
ность этапов его выполнения. Каков смысл (осно-
вания) этой последовательности?

3) какие конкретные примеры иллюстрируют 
назначение проекта?

4) формируются ли в проектном обучении 
(в командном исследовании и творчестве) про-
фессиональные компетенции (какие способности 
и навыки)?

Ответы на вопросы предлагается формулировать 
не в виде протоколов или отчетов, а в форме эссе, 
позволяющем творчески выразить личное отноше-
ние каждого участника проекта к его содержанию 
и результатам. Приведем цитаты из эссе студентов, 
иллюстрирующие их ответы на поставленные 
вопросы.

• «В наше время, время поколения социальных 
сетей, очень актуальны такие проекты, так как мы 
учимся правильно интегрировать деятельность 
в медиа с общественностью. 

За период прохождения дисциплины я научился 
проводить контент- анализ, создавать медиа-кит, 
правильно подбирать популярный для обще-
ственности инфоповод, а также вопросы для 
пресс- конференции. 

Благодаря тому что это командный проект в нем 
мы смогли отразить сильные стороны каждого 
и подчеркнуть индивидуальность. 

Грамотно взаимодействовали с нашей органи-
зацией, задавали провокационные вопросы, чтобы 
получить нужную реакцию. 

Я научился работать в условиях, когда срочно 
нужно отредактировать  что-то или создать новый 
раздел проекта, при этом прислушивался к своим 
коллегам, и мы вместе создавали  что-то стоящее».

• «Данный формат актуален, потому что я могла 
почувствовать себя в роли, например, исполни-
тельного директора пресс- службы в  какой- нибудь 
крупной компании. У меня есть возможность приду-
мать и реализовать свои идеи, мысли и реализовать 
себя! И все это можно воплотить в рамках одного 
предмета!».

• «Каждое занятие проходило как увлекатель-
ный диалог со всей группой и преподавателем».

• «Глубокое исследование коммуникацион-
ной платформы пресс- службы нашей компании, 
мониторинг и анализ не только нашей компании, 
но и наших конкурентов крайне необходимы для 
нашей дисциплины!» 

• «Смысл в том, что каждый участник проекта 
смог ощутить себя на месте PR-менеджеров, SMM-
менеджеров, Event-менеджеров и т. д.» 

• «…Я в течение последних трех лет работаю 
SMM-менеджером и как никто другой могу увидеть, 
насколько важен данный формат обучения, потом 
я могу спокойно применить это на практике».

• «Командная работа – еще один из плюсов 
данного проекта, можно не только обсуждать, 
но и генерировать в команде разные идеи и вопло-
щать их».

Приведенные цитаты, на наш взгляд, иллюстри-
руют значимые результаты в педагогике партнер-
ства, где студент раскрывается как равноправный, 
равноценный субъект, активный и инициативный 
участник взаимодействия в образовательном про-
цессе. Важным для рассмотрения партнерства 
является понимание просоциального вектора его 
направленности [25–30]. Рассматривая студента 
как партнера, педагог открывает путь и к нара-
щиванию hard skills, и к развитию soft skills, столь 
необходимых сегодня. Одним из конструктивных 
подходов в этом направлении является проектный 
подход, где студентам предлагается реальное зада-
ние, в котором они могут: 1) реализовать свои hard 
skills; 2) активно использовать и совершенствовать 
свои soft skills, связанные с освоением компетенций 
и программных результатов обучения.

Отмечая очевидные достижения в развитии 
творческих профессиональных компетенций 
студентов в результате актуализации педагогики 
партнерства и метода проектного обучения, сле-
дует обратить внимание и на весьма значимое рас-
крытие творческого потенциала преподавателя как 
субъекта образовательного процесса. Создание про-
екта, управление его реализацией, участие в обсуж-
дении креативных идей студентов, осмысление 
его результатов – все эти составляющие партнер-
ской педагогики в университетском образовании 
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 позволяют осуществлять каждый следующий про-
ект на качественно более высоком уровне. 

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с социально- философским и психологиче-

ским анализом гуманистически ориентированных 
практик образовательного процесса, открывающих 
путь к осмыслению прогрессивных технологий 
педагогического взаимодействия.
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