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ÏËÀÒ

Ïî�ÿòèå ïðàêòèêè (îò ãðå÷. praktikos — �åéñòâå��ûé) â îáû�å��î� ñîç�à�èè
è�ååò �åñêîëüêî ç�à÷å�èé, êîòîðûå �åîáõî�è�î ðàçëè÷èòü. À�àëèçèðóÿ òîëêîâà�èÿ
ðàç�ûõ ñëîâàðåé, ó�à¸òñÿ âû�åëèòü �åñêîëüêî ãëàâ�ûõ àñïåêòîâ áûòîâîãî
ïî�è�à�èÿ ïðàêòèêè: 1) �åÿòåëü�îñòü ëþ�åé ïî ïðåîáðàçîâà�èþ �èðà è îáùåñòâà;
2) �åÿòåëü�îñòü ñ öåëüþ îáó÷å�èÿ, îñâîå�èÿ ó÷àùè�èñÿ �àâûêîâ â êàêîé-ëèáî
ñôåðå (�àïðè�åð, ïðîèçâî�ñòâå��àÿ ïðàêòèêà); 3) îïûò â êàêîé-ëèáî ñôåðå
�åÿòåëü�îñòè; 4) îáëàñòü ïðîâåðêè è ïî�òâåðæ�å�èÿ/îïðîâåðæå�èÿ �åêîòîðûõ
òåîðåòè÷åñêèõ ïðå�ïîëîæå�èé; 5) îïðå�åë¸��ûé óêëà� æèç�è è �åÿòåëü�îñòè
êàêîé-ëèáî ñîöèàëü�îé èëè ïðîôåññèî�àëü�îé ãðóïïû. Íàâåð�îå, ýòîò ñïèñîê
�îæ�î ïðî�îëæèòü. �ëÿ àâòîðà âàæ�î, ÷òî ñå�à�òè÷åñêîå ïîëå ç�à÷å�èé ïî�ÿòèÿ
«ïðàêòèêà» çà�à¸ò �âà åãî àñïåêòà — �åÿòåëü�îñò�ûé è áûòèé�ûé.

� образовательная практика � педагогическая практика � антропопрактика
� субъектность � образовательная платформа

Âфилософии категория практики, как
правило, понимается как преобразу-
ющая мир деятельность, берущая
начало в материальной производст-
венной деятельности. И.Т. Фролов
отмечает, что «практика как специ-
фически человеческий способ бытия
в мире представляет собой деятель-
ность, которая обладает сложной
системной организацией. Она вклю-
чает: 1) реальное преобразование
предзаданной человеку действитель-
ности, 2) общение людей в процессе
и по поводу этого преобразования
и 3) совокупность норм и ценностей
(ценностно-целевые структуры)… 

практика — специфическая форма бы-
тия человека в мире, связанная с его
преобразующей мир деятельностью»1.
При этом представляется, что первый
аспект связан как с собственно трудо-
вой, производственной деятельностью
(юридическая практика, производствен-
ная практика и другие), так и с дея-
тельностью в широком её понимании,
а второй и третий аспекты, по сути,

1 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов /
Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Республика, 2003. — 623 с.



как универсальной платформы бытия
человека. 

Как известно, понятие платформы в её
нынешнем значении впервые использовано
фирмой IBM для унификации производи-
мых разными фирмами персональных
компьютеров и включало три компонента:
1) аппаратное решение; 2) операционную
систему (ОС); 3) прикладные программ-
ные решения и средства для их разработ-
ки. Предложение оказалось универсаль-
ным, это понятие вошло во многие эконо-
мические и социальные сферы, а именно:
1) материальные средства (станки, маши-
ны, здания), 2) универсальные способы
работы на них (или общие принципы ра-
боты и соответствующие им навыки)
и 3) система прикладных задач, которые
могут быть решены на практике с помо-
щью первых двух позиций. По аналогии
социальной платформой могут быть:
1) архитектурно-интерьерное решение (на-
пример, город, деревня, квартира); 2) со-
общества, живущие внутри этого решения,
имеющие уклад и традиции (городское
соседство определённого типа, сельская
община, семья); 3) система деятельностей
этих сообществ (институты гражданского
общества для решения общих задач, сов-
местное природопользование, воспитание
детей). 

Применение такого подхода к сфере обра-
зования позволяет определить три проек-
ции платформы педагогической антро-
пологии — педагогическую практику
(соответствует субъектной, профессио-
нально оспособленной деятельности педа-
гогов), образовательную практику (со-
бытийное пространство образования —
социокультурные реалии, востребованные
и доступные учащимся в их жизнедея-
тельности), антропологическую практи-
ку, (пространство ценностно-целевого
развития человека) (рис. 1). Важно от-
метить, что педагогическая практика про-
ектируется средствами гуманитарного
проектирования, образовательная практи-
ка складывается по объективным соци-
ально-психологическим законам, которые

деятельностью не являются: второй связан
с существованием разного рода сообществ
и социальных практик, третий можно оха-
рактеризовать как антропопрактику, или со-
бытийное пространство, пространство цело-
стного бытия человека. Между тем в Новой
философской энциклопедии отмечается, что
понимание категории практики в современ-
ной философии сдвигается в сторону инстру-
менталистской её интерпретации. «Область
практики решительно сужается: если раньше
она была ответственна и за творчество, и
за истинное знание, и за бытие как таковое,
и за новые смыслы, то к концу XX в. её
пределы чётко обозначились технико-инстру-
ментальным характером, массовым репроду-
цированием и тиражированием созданных
культурным творчеством произведений и фа-
брикацией массовых товаров»2.

Таким образом, возникает задача реабили-
тации практики как бытийной категории
(в которую включаются: знание, опыт, ук-
лад, традиции, нормы, ценности, смыслы,
вера, творчество), определяющей жизнь че-
ловека помимо мотивов, целей и средств его
инструментальной и социальной деятельнос-
ти. Таким образом, задаётся необходимость,
но недостаточность деятельности для объяс-
нения практики как антропологической
категории, их нетождественность. 

Это требует различения по категориальным
основаниям существующего ныне в языке
конгломерата («социальная практика»,
«культурная практика», «гуманитарная
практика», «инновационная практика» «об-
разовательная практика», «педагогическая
практика», «антропопрактика»). по их родо-
вым основаниям — ведущему фокусу либо
в деятельности (деятельностная практика),
либо в общности (социальная практика),
либо в ценностно-целевой сфере (анропо-
практика). Два последних основания задают
бытийный аспект практики, а их совокуп-
ность задаёт платформу антропологии
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2 https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/, дата обраще-
ния 07.04.20.
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мы в состоянии учитывать и использовать.
Антропологическая практика предзадана от-
рефлексированными смыслами бытия человека
и общества.

Îõàðàêòåðèçóåì èõ ïîäðîáíåå

По определению В.И. Слободчикова, «ант-
ропопрактика — это реальное (не эмпириче-
ское) со-бытийное пространство «вочеловечи-
вания человека», которое обустраивается мно-
гообразием моделей уклада жизни людей,
многообразием со-бытийных семейных, обра-
зовательных, профессиональных и других
общностей, конкретными формами и способа-
ми взращивания человека как подлинного
субъекта культуры и исторического действия,
как личности»3. Понятие антропопрактики за-
даёт ценностно-целевые ориентиры образова-
ния современного человека, а также принци-
пы выращивания детско-взрослых со-бытий-
ных общностей и антропоориентированных
средств педагогической деятельности.

Ещё недавно образовательные практики
трактовались преимущественно как средовые
практики, существующие в стенах образова-
тельных организаций4 и предполагающие вы-
работку стандартизированных учебных дейст-
вий (см., например, А.Н. Пинчук «образова-
тельные практики представляют собой сово-
купность опривыченных действий, навыков,
выработанных в условиях приобретения и ус-
воения определённых знаний, также включа-
ющих в себя типизированные способы поиска
и отбора новой информации с помощью раз-
личных средств и ресурсов и типизированные
способы взаимодействия с другими участника-
ми учебного процесса»5). В условиях нового
типа социализации (который характеризуется,

прежеде всего киберсоциализацией;
диффузией ценностных, культурных,
сословных и других ориентиров; посто-
янным взаимодействием с представите-
лями иных социальных групп, нацио-
нальностей и конфессий; неопределён-
ностью в составе будущего рынка тру-
да) на первое место выходит задача
развития способности субъекта к само-
стоятельному отбору содержания соб-
ственного образования. То есть обра-
зовательная практика — это прежде
всего деятельность субъекта (индиви-
дуального, или коллективного — дет-
ско-взрослой со-бытийной общности)
по освоению культурных содержаний,
которые он самостоятельно выбирает
в разных пространствах, одно из кото-
рых — образовательная система.

Педагогическая практика традиционно
понималась как целенаправленная дея-
тельность профессиональных педагогов,
направленная на эффективное освоение
учащимися содержания общего образо-
вания. В советское время последнее
представлялось, прежде всего, как со-
держание обучения, на повышение эф-
фективности этого процесса было
во многом направлено новаторское дви-
жение (методика «перспективного обу-
чения» С.Н. Лысенковой6; технология
укрупнения дидактических единиц
П.М. Эрдниева7, методика развития
творческих качеств личности И.П. Вол-
кова8 и другие). То есть эффективные
педагогические практики понимались
скорее как технологические средства по-
вышения эффективности усвоения зна-
ний, а не как способ развития «челове-
ческого в человеке». В условиях нового

3 Слободчиков В.И. О развитии человека и восхождении к полно-
те его образования: размышления и проблематизация // в сб. Ле-
ствица полноты образования человека. — М., 2019. — С. 62.
4 Тарасов С.В. Образовательная среда: понятие, структура, типо-
логия // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. — 2011. — № 3.
Груздева Н.В. Методологические подходы к созданию образова-
тельного пространства школы // Образовательная среда школы:
проблемы и перспективы развития. — СПб.: Речь. 2001. —
С. 32–35.
5 Пинчук А.Н. Образовательные практики в концептуальном по-
ле социологии // Научный потенциал: работы молодых учёных.
2016. — № 4. — С. 323.

6  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения:
книга для учителя: из опыта работы. — М.: Просве-
щение, 1988. — 192 с.
7 Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрепление дидакти-
ческих единиц в обучении математике: книга для учи-
теля. — М.: Просвещение, 1986. — 255 с.
8 Волков И.П. Цель одна — дорог много: Проекти-
рование процессов обучения. — М.: Просвящение,
1990. — 159 c.



ский конкурс юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского9, который про-
водится с 1993 года Региональные туры
Конкурса проходят в 35 субъектах РФ
с декабря по март, а финал — Всероссий-
ские юношеские чтения им. В.И. Вернад-
ского — в Москве в апреле. Общее коли-
чество участников Конкурса — более
20 000, в экспертизе занято более 300 спе-
циалистов в разных областях науки из ве-
дущих университетов и научных организа-
ций. В рамках региональных туров и Чте-
ний в Москве проходит комплекс меропри-
ятий, направленных на мотивацию школь-
ников к развитию в области интеллектуаль-
ного труда (торжественное открытие с уча-
стием ведущих учёных, стендовая сессия,
научные семинары, экскурсии, лекции веду-
щих специалистов и др.).

Чтения служат платформой педагогичес-
кой антропологии в связи с тем, что:
1) в них участвуют широкие когорты учё-
ных, преподавателей университетов, учи-
телей, учащихся, что расширяет доступное

типа социализации к педагогическим практи-
кам предъявляются иные требования: они
должны создать возможности для самостоя-
тельного (субъектного) выстраивания учащи-
мися собственных образовательных и жиз-
ненных стратегий. Это обеспечивается ста-
новлением педагогов как субъектов собствен-
ной профессиональной деятельности, отбором
и использованием в образовательной деятель-
ности социальных практик, основанных
на продуктивной деятельности со-бытийных
общностей, а также соотнесением цели педа-
гогической практики с ценностно-целевыми
установками педагогической антропологии как
«взращивания человеческого в человеке».

В единстве этих трёх проекций понятие пе-
дагогической антропологии — базовая ка-
тегория современной философии образова-
ния и эффективный практический инстру-
мент проектирования сферы образования.

В качестве примера реализации принципов пе-
дагогической антропологии в реальной педаго-
гической практике можно привести Всероссий-
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9 Леонтович А.В. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского //
ПроДОД (информационно-методический журнал). — 2018. — № 5 (октябрь). — С. 58–67.
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образовательное пространство школьников и вво-
дит их в широкий социокультурный контекст со-
временного общества (образовательная практика);
2) в рамках Чтений отработана технология экс-
пертной оценки, консультационного сопровожде-
ния и расширения жизненных горизонтов (через
лекционные, экскурсионные, творческие и др.
мероприятия) учащихся, направленные на их мо-
тивацию к познанию и творчеству, которая
включает комплекс образовательных событий,
интегрированных в единую систему (педагогичес-
кая практика); 3) и, наконец, включение участ-
ников в программу Конкурса инициирует у них
самоопределение по отношению к предмету соб-
ственной исследовательской работы и её смысла
в жизни, что определяет Конкурс как антрополо-
гическую практику в области образования. 

По свидетельству участников Чтений,
они мотивируют их на выбор профессии
в области интеллектуального труда; учас-
тие в содержательных мероприятиях
межрегионального сообщества, ориенти-
рованного на реализацию исследователь-
ских работ с учащимися.

Введение категории «образовательная
платформа» в систему педагогических
понятий позволяет структурировать
представления о развитии педагогических
систем и выявить наиболее важные их
элементы для становления образователь-
ных практик будущего. ÍÎ
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An educational platform as means of educational practices innovative development. Analysis of the concepts content — «educa-

tional practice», «anthropopractice», «pedagogical practice» in the context of modern social reality. All-Russian competition of

youth research works named after V.I. Vernadsky as an example of the platform implementation of pedagogical anthropology.
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