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Аннотация. В статье представлены результаты исследования в рамках ряда направлений научной 

специальности «Методология и технология профессионального образования». Цель статьи — представить 

традиции и новые подходы в организации и проведении практик, реализуемых кафедрой русского языка СПбГУ, 

в аспекте компетентстного подхода в профессиональной подготовке специалиста-филолога. Особое внимание в 

статье уделяется взаимодействию системы профессионального образования с рынком труда и 

профессиональными партнерами. Необходимость подведения итогов продиктована вектором практико-

ориентированного обучения, с одной стороны, и приближающимся 300-летием Санкт-Петербургского 

государственного университета — с другой, а также важностью выводов о перспективе направлений развития 

классического университетского высшего образования. В статье освещаются три практики: диалектологическая 

практика (выездная), педагогическая (проводится в школах и гимназиях Санкт-Петербурга) и лингвистическое 

консультирование (организована в формате клиники). 

Диалектологическая и педагогическая практики, сохраняя традиционный формат, предполагают обращение 

к новым междисциплинарным методам. Погружение в профессиональную среду — главная цель практик, оно 

способствует формированию профессиональных компетенций специалистов-филологов и отвечает 

синергетическому подходу в образовании. Отличительной особенностью практик сегодня является 

формирование навыков функционирования специалистов в поликультурном обществе. Поэтому ведущим 

направлением в реализации диалектологической практики выступает этнокультурное направление. Для 

педагогической практики актуальность приобретает понятие педагогической резильентности и формирование 

широкого спектра специальных коммуникативных компетенций. Практика лингвистического консультирования 

организована по модели клиники. Среди отличительных особенностей клинических практик следует назвать их 

социальную ориентированность и постоянную актуализацию формата проведения и сущностного наполнения в 

зависимости от запроса рынка труда. Клинический формат практик сегодня ведущий в СПбГУ, поскольку 

открывает возможность решения поставленных заказчиком задач без отрыва от учебного процесса и 

способствует формированию личной социальной ответственности обучающихся. Практики, основанные на 

академических знаниях, предлагают студентам работу с реальными кейсами и тем самым способствуют форми-

рованию профессионального мировоззрения и профессиональной я-компетенции и воспитывают 

конкурентоспособных специалистов. 
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Abstract. The purpose of the paper is to describe traditions and new approaches in practical trainings of the Russian 

Language Department of St. Petersburg University. The practice-oriented education and the forthcoming 300th 

Anniversary of St. Petersburg University are the reasons to summarize. The subjects for the description are the 

following practical trainings: Training Dialectological Practice (organized in field), Teaching Internship (held in the 

schools) and Training Practice Linguistic Counseling (clinical practical training). Training Dialectological Practice and 

Teaching Internship with the traditional format are aiming at the functioning in the multicultural professional society, 

that matches the synergetic approach in education. Thus, the ethnocultural aspect is the main for the Training 

Dialectological Practice; the educational resiliency and professional communicative competences are of high priority 

for the Teaching Internship. Training Practice Linguistic Counseling is the clinical practical training, which is to be 

always social oriented and constantly altered (both structure and content) depending on the labor market. The clinical 

practical trainings in St. Petersburg University date back to the year of 1998 when the first in Russia Legal Clinic was 

organized. The clinical format is the leading in St. Petersburg University today, since it provides the opportunity to 

acquire hands-on experience as a part of the educational process and is directed towards personal social responsibility of 

the students. The authors conclude that the practical trainings are the activities based on the academic knowledge and 

altered to the actual moment, which provides students with real clients’ requests cases. 
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Введение и постановка задачи 
Через два года Санкт-Петербургский государ-

ственный университет будет отмечать свое 
300-летие, что является веской причиной подве-
сти некоторые итоги и наметить перспективы. В 
настоящий момент, когда ориентиры и ситуация 
на рынке труда меняются очень быстро, важно 
найти основу в образовательном процессе, кото-
рая позволит сохранять академические традиции 
университетского образования и при этом выпус-
кать специалистов, готовых функционировать в 
профессиональном сообществе. В связи с этим 
имеет смысл обратиться к описанию опыта орга-
низации и проведения практик обучающихся ка-
федры русского языка Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета, накопленного к 
настоящему времени. В соответствии с практико-
ориентированным подходом современного обра-
зования практики приобретают особое значение, 
так как имеют длительную историю и являются 

актуальными в настоящий момент. Для кафедры 
русского языка СПбГУ это, в первую очередь, 
диалектологическая и педагогическая практики. 
Новейшие тенденции в образовательном процес-
се требуют организации такой формы, как кли-
ническая практика, которая на кафедре русского 
языка реализуется в виде лингвистического кон-
сультирования. Статья посвящена описанию 
практик, реализуемых кафедрой русского языка 
СПбГУ, в аспекте практико-ориентированного 
обучения. Опыт, которым мы готовы поделиться, 
может быть полезен как преподавателям, так и 
специалистам по истории образования в России. 

Цель статьи — показать развитие дела орга-
низации и проведения практик студентов кафед-
ры русского языка ЛГУ — СПбГУ, которое осно-
вывается на академическом знании и опыте Уни-
верситета, однако подлежит постоянной актуали-
зации в связи с требованиями времени. Своей 
задачей авторы видят описание практик, тради-
ционно проводимых кафедрой русского языка 
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СПбГУ, и практик, реализуемых в новом форма-
те. Таким образом, представляется необходимым, 
с одной стороны, описать историю формирова-
ния данного аспекта обучения и его современное 
состояние, с другой — обозначить актуальность 
и возможности применения накопленного опыта 
для внедрения инновационных форматов и мето-
дов обучения. В преддверии 300-летнего юбилея 
СПбГУ в качестве вспомогательной задачи ви-
дится описание истории диалектологической и 
педагогической практики, тем более, что их ис-
тория во многом связана с историей отечествен-
ной филологической и педагогической науки. 

Все описываемые в статье практики являются 
обязательными на соответствующих этапах обу-
чения (бакалавриат и магистратура) и входят в 
число аспектов воспитания специалиста-
филолога, способного видеть перспективы ис-
пользования достижений науки. Как кажется, 
очень важно привлечь внимание специалистов 
именно к этому аспекту практической подготов-
ки кадров с высшим образованием. 

Практики кафедры русского языка СПбГУ 

Диалектологическая практика: традиции и 
перспективы 

Преподавание русской диалектологии в 
СПбГУ началось в середине XIX в., когда про-
фессор И. И. Срезневский выступил с лекцией 
«Мысли по истории русского языка» (1849 г.), в 
которой обосновал необходимость изучения как 
памятников древнерусской письменности, так и 
русских народных говоров. Лекции по диалекто-
логии в СПбГУ читали академики 
А. И. Соболевский и А. А. Шахматов. Однако 
диалектологическая практика у студентов появи-
лась позже. 

В автобиографии профессора Б. А. Ларина, 
возглавлявшего с 1954 г. филологический факуль-
тет ЛГУ, читаем: «С 1919 г. начал преподавание в 
высшей школе: … в Петроградском университете 
(с 1924 г.) … С 1924 г. и до 1940 г. ежегодно, а 
также в 1947, 1949, 1950 гг. я ездил с группами 
студентов и аспирантов в диалектологические 
экспедиции» [Ларин, 2003, с. 755]. Из Списка 
диалектологических поездок Б. А. Ларина узнаем, 
что в 1926 и 1927 гг. он работал в деревнях Псков-
ской области, в 1929-1931 гг. в Боровичском р-не 
Ленинградской области, в 1935 — на Валдае, в 
1936 г. руководил экспедицией в северной части 
района озера Селигер по сбору материалов для 
Лингвистического атласа этой территории, в 
1937 — экспедицией по изучению казацких гово-
ров Ростовской области, а также экспедицией в 
восточные (Белозерский и Вытегорский) р-ны Ле-

нинградской области. Зимой того же 1937 г. — 
экспедиция в Краснодарский край, запись казаков-
некрасовцев, летом 1938 г. — снова Селигер, 
1939 г. — Онежский р-н Архангельской области, 
1940 г. — экспедиция на Украину, 1946 г. — Хол-
могоры и Архангельск, 1949 г. — экспедиция на 
реку Мезень с целью обследования Архангельской 
области для Атласа русского языка, 1951 г. — экс-
педиция на Печору [Корнев, 2003]. Очевидно, что 
материалы, собранные студентами и аспирантами 
ЛГУ в некоторых из этих экспедиций, были ис-
пользованы при подготовке первого отечественно-
го Атласа селигерских говоров, с материалов дру-
гих экспедиций ведет отсчет картотека Печорского 
словаря. 

С 1945 г. начинаются регулярные экспедиции 
студентов ЛГУ в Псковскую область в рамках 
всероссийского проекта по сбору материалов для 
Диалектологического Атласа русского языка 
(ДАРЯ). Изучение западных среднерусских гово-
ров, говоров псковских, не только сочетающих 
черты южнорусского и севернорусского наречий, 
но также испытавших влияние со стороны эстон-
ского, латышского и белорусского языков, было 
закреплено за ЛГУ. Состоялось 75 сезонов прак-
тики, которая возобновилась после пандемии. 

Итак, диалектологические экспедиции ЛГУ 
1945-1955 гг., проводившиеся в Псковской обла-
сти, были нацелены на сбор материалов для 
ДАРЯ, поэтому тетради полевых записей тех лет, 
хранящиеся в архиве Межкафедрального словар-
ного кабинета, содержат разные материалы, за-
писанные от информантов: списки слов в диа-
лектном произношении, парадигмы изменяемых 
лексем, записи отдельных фраз, а также связных 
текстов. 

Когда в 1955 г. на Всероссийском диалектоло-
гическом совещании было объявлено, что сбор 
материалов для ДАРЯ завершен и филологам сле-
дует начать работу над областными словарями, 
ЛГУ продолжил работу по собиранию и изучению 
лексики говоров Псковской области, теперь уже 
вместе с Псковским педагогическим институтом 
(впоследствии университетом). Проект Псковско-
го словаря с историческими данными (ПОС) был 
разработан Б. А. Лариным, основавшим на фил-
факе ЛГУ Межкафедральный словарный кабинет 
(сейчас он носит его имя), в котором хранятся 
картотеки диалектных (и не только) словарей и 
тетради с диалектными записями. Недавно по до-
говоренности между Научной библиотекой 
СПбГУ и Президентской библиотекой имени 
Б. Н. Ельцина тетради были оцифрованы и пред-
ставлены на сайте Президентской библиотеки. 
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ПОС — первый диалектный словарь полного 
типа, включающий не только региональную, но и 
общерусскую лексику, записанную в экспедици-
ях и взятую из источников псковской письменно-
сти. К настоящему времени картотека ПОС 
насчитывает более 3 млн карточек. И ПОС, и его 
картотека на протяжении десятилетий являлись и 
являются базой для написания большого количе-
ства научных исследований. 

Вместе с тем в ЛГУ, затем в СПбГУ началась 
работа над другими проектами, для выполнения 
которых проводились диалектологические экспе-
диции. 

Печорский словарь. Также задуман 
Б. А. Лариным. Говоры Низовой Печоры записы-
вались в ходе экспедиций сотрудниками и сту-
дентами как ЛГУ (1951-1972 гг.), так и Сыктыв-
карского педагогического института (с 1962 г.). 
Результатом работы стал «Словарь русских гово-
ров Низовой Печоры», вышедший под редакцией 
профессора Л. А. Ивашко. 

Карельский словарь. Идея создания «Словаря 
русских говоров Карелии» принадлежала про-
фессору Н. А. Мещерскому, заведовавшему ка-
федрой русского языка ЛГУ. С 1964 г. студенты и 
преподаватели ЛГУ совместно с коллегами из 
Петрозаводского университета, Карельского и 
Череповецкого институтов начали сбор диалект-
ной лексики. Результатом совместной работы 
коллективов десяти вузов стал «Словарь русских 
говоров Карелии», вышедший в СПбГУ под ре-
дакцией профессора А. С. Герда. 

Селигерский словарь. Диалектологические 
экспедиции в те районы Тверской области, где 
представлены селигерские говоры, проводились 
в 1990-2013 гг. Словарь издавался в СПбГУ с 
2003 по 2020 г. под редакцией профессора 
А. С. Герда. 

ЛАРНГ. Лексический атлас русских народных 
говоров, подобно ДАРЯ, — общероссийская диа-
лектная тема, которая объединяет лингвогеогра-
фов, лексикологов и историков языка из более 
чем 40 городов России. В 1974 г. И. А. Попов 
написал Проспект ЛАРНГ, в котором обосновал 
необходимость более детального и системного 
изучения лексики говоров, чем это было сделано 
во времена работы над ДАРЯ. В 1994 г. опубли-
кована Программа собирания сведений для 
ЛАРНГ, после чего начались диалектологические 
экспедиции, в том числе и организуемые кафед-
рой русского языка СПбГУ. В 2004 г. вышел 
Пробный том ЛАРНГ, а в 2017 — первый том, в 
котором представлены номинации растительного 
мира Европейской части России. В сборе поле-
вых данных участвовало более 70 вузов под ру-

ководством ИЛИ РАН, в том числе и СПбГУ в 
лице студентов и преподавателей кафедры рус-
ского языка. 

Диалектологическая практика по программе 
ЛАРНГ осуществляется на базе СПбГУ с 1990-х 
гг. Одна из задач Атласа — показать в простран-
ственной проекции основные звенья словарного 
состава русских народных говоров: лексические 
и семантические диалектизмы разных тематиче-
ских и лексико-семантических групп, семантиче-
скую структуру слова, особенности диалектного 
словообразования [ЛАРНГ, 1994, с. 5]. Програм-
ма сбора сведений включает следующие разделы: 
природа, человек, трудовая деятельность, мате-
риальная культура, транспортные средства [Про-
грамма ЛАРНГ, 1994]. 

В 2000-е гг. экспедиции СПбГУ по Атласу 
проходят в Пензенской и Ульяновской областях, 
на территориях позднего формирования русских 
говоров. Это регионы этнокультурного взаимо-
действия русского, финно-угорских и тюркских 
народов, что дало возможность записать уни-
кальные тексты, в которых межъязыковая интер-
ференция представлена на разных уровнях языка. 
На базе материалов ЛАРНГ написан ряд трудов, 
от бакалаврских и магистерских работ до диссер-
таций и научных статей. 

Начиная с 1984 г. студенты кафедры русского 
языка СПбГУ выезжали на практику по про-
грамме Духовная культура Русского Севера. За 
тридцать лет обследованы Архангельская, Воло-
годская, Новгородская, Псковская, Ярославская, 
Ленинградская, Вятская области, Пермский край 
и Республика Карелия, где сохранились многие 
особенности традиционной народной культуры. 
Задание практики формулируется следующим 
образом: сбор сведений о фактах духовной куль-
туры народа в их отражении в различных формах 
словесности — живой бытовой речи, повество-
ваниях из области крестьянской жизни, малых, в 
первую очередь прозаических формах фолькло-
ра. Новым видом работы являются поездки в ме-
ста создания севернорусских житий ХV-ХVII вв. 
с целью поиска легендарного материала, связан-
ного с именами святых и содержанием житийных 
текстов, а также описания языковой и этнокуль-
турной ситуации в этих местах в настоящее вре-
мя. Материалы архива опубликованы в моногра-
фиях и послужили базой для ряда статей, ди-
пломных и курсовых работ студентов, кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

Русисты СПбГУ участвовали в сборе матери-
ала для Диалектного подкорпуса Национального 
корпуса русского языка — проекта, как и ЛАРНГ, 
объединяющего диалектологов России и ставя-
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щиего задачу наиболее широко представить рус-
ские говоры. Практика по программе Диалект-
ный подкорпус НКРЯ проходила с 2008 по 2019 г. 
в Селижаровском и Торопецком р-нах Тверской 
области, Невельском р-не Псковской области и 
Хиславичском р-не Смоленской области. Запи-
санные интервью подверглись расшифровке, 
оцифровке, автоматической морфологической 
разметке для использования в диалектном под-
корпусе НКРЯ. Собранные для НКРЯ материалы 
легли в основу магистерских диссертаций и ста-
тей. 

Летняя диалектологическая практика, наряду 
с фольклорной, обязательна для студентов обра-
зовательной программы «Отечественная филоло-
гия (русский язык и литература)» 
СПбГУ. Практике предшествуют краткий лекци-
онный курс и практические занятия, по ее ре-
зультатам ставится дифференцированный зачет. 
Все три этапа (лекции, аудиторные практические 
занятия и экспедиция) одинаково важны для по-
лучения будущими бакалаврами профессиональ-
ных навыков, поскольку не только знакомят с 
территориальным варьированием языка, но и 
способствуют формированию представления о 
родном языке как развивающейся системе, в ко-
торой литературный язык — только часть едино-
го целого. Задачи диалектологической практики, 
во-первых, учебно-методические (углубление и 
расширение знаний по русской диалектологии, 
овладение методикой анализа диалектных явле-
ний); во-вторых, профессиональные (приобрете-
ние основных умений и навыков диалектолога-
собирателя и диалектолога-лексикографа); 
в-третьих, научно-практические (развитие у сту-
дентов интереса к научно-исследовательской ра-
боте по собиранию и изучению русских говоров 
и составлению диалектных словарей, формиро-
вание научного подхода к работе с языковым ма-
териалом). Многие студенты впервые оказыва-
ются в русской деревне, где приобретают важные 
коммуникативные и психологические навыки, 
необходимые для успешного существования 
личности в социуме. 

Студенты кафедры русского языка СПбГУ 
выбирают подвид диалектологической практики 
(ПОС, ЛАРНГ, Духовная культура Русского севе-
ра, Диалектный подкорпус НКРЯ), а также фор-
му — выездную или кабинетную. Последняя 
разработана для студентов, не имеющих возмож-
ности выехать в сельскую местность. В послед-
ние два года в условиях пандемии практика про-
ходила исключительно в невыездном формате. 
Однако летом 2022 г. выезды возобновляются. 

Важным подготовительным этапом является 
курс «Практикум по русской диалектологии», где 
в лекционной части рассказывается о предстоя-
щей практике, дается представление об особен-
ностях говоров, которые будут обследоваться, 
сообщаются этнографические сведения, касаю-
щиеся жизни русского крестьянства. Практиче-
ские занятия ведут преподаватели, которые в 
июле будут руководить полевыми отрядами сту-
дентов. И здесь акцент делается уже на особен-
ностях работы по конкретным программам. Сту-
денты учатся работать по вопросникам, расшиф-
ровывать материал в упрощенной транскрипции 
и грамотно оформлять диалектные карточки. На 
занятиях по подготовке к невыездной практике 
они также знакомятся с принципами расписки 
диалектного материала и организации картотеки 
диалектного словаря, структурой и метаязыком 
диалектного словаря, основами создания его 
электронной версии. 

Выездная практика осуществляется в полевых 
условиях. Группы студентов 3-4 недели работают 
в сельской местности. Здесь они должны про-
явить умение самостоятельно обследовать говор, 
соблюдая все требования к сбору материала. 
Диалектная речь записывается на диктофон и 
расшифровывается в упрощенной транскрипции. 
Слова с контекстами употребления и толковани-
ями оформляются на карточки в бумажном или 
электронном формате. 

Невыездная практика проходит в лаборатор-
ных условиях в рамках проекта ПОС. В Межка-
федральном словарном кабинете накоплен значи-
тельный объем записей, нуждающихся в обра-
ботке и систематизации. Студенты осуществляют 
довыборку лексики из экспедиционных тетрадей, 
расписывают современные и исторические опуб-
ликованные источники, составляют пробные 
словарные статьи ПОС, принимают участие в 
создании электронной диалектной базы. 

В третьем семестре все экспедиции и каби-
нетная группа готовят совместную конференцию 
с презентациями о проделанной работе: не толь-
ко рассказывают младшему курсу о практике, но 
и подводят итоги летней работы, которые прини-
мают форму научных докладов о тех или иных 
сторонах собранного материала. 

Значимость диалектологической практики 
трудно поставить под сомнение. Именно эта 
практика формирует ряд важных профессио-
нальных компетенций будущих ученых и препо-
давателей. Данная практика позволяет овладеть 
навыками сбора и анализа языковых фактов, 
проведения под научным руководством локаль-
ных исследований, а также формирует умение 
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воспринимать поликультурное разнообразие об-
щества в социальном и этническом контекстах. 
Не менее важна роль диалектологической прак-
тики в формировании таких универсальных ком-
петенций, как способность осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовать свою роль 
в команде, а также создавать и поддерживать 
безопасные условия жизни и работы. 

Современная отечественная диалектология 
представляет собой полипарадигмальную науч-
ную область, в которой выделяются структурное, 
функциональное, коммуникативное, когнитив-
ное, лингвокультурологическое, а в последнее 
время и корпусное направления [Крючкова, 2017, 
с. 299]. Руководителям диалектологической 
практики СПбГУ перспективным представляет-
ся, во-первых, лексикографическое направление 
(сбор сведений для ПОС и ЛАРНГ). Яркие диа-
лектные лексические особенности постепенно 
нивелируются в потоке общеупотребительной 
лексики, идущей из средств массовой информа-
ции, поэтому сбор лексики для диалектных сло-
варей и атласов является одной из самых насущ-
ных задач. 

Во-вторых, актуально этнолингвистическое 
направление, в рамках которого осуществляется 
сбор фактов разговорной речи, содержащих эле-
менты духовной культуры народа. К этому 
направлению примыкает и лингвокультурология, 
которая изучает соотношение речевой культуры 
сельского социума с другими типами лингво-
культур, трансформацию диалектной культуры 
под влиянием официальной речевой культуры, 
специфику диалектных концептов и этикетного 
общения, ритуальных речевых действий, харак-
тер метатекстовых рефлексий, типы языковой 
личности и др. [Демешкина, 2017, с. 43]. 

Коммуникативно-дискурсивное направление 
стало перспективным в связи с появлением воз-
можности записывать на диктофон значительные 
объемы диалектной речи и осуществлять анализ 
диалектного дискурса с точки зрения принципов 
его коммуникативной организации. При наличии 
открытых к общению информантов студентам 
предлагается записать не только диалоги с ними, 
но и монологические формы. Экспедиционные 
записи позволяют студентам проводить научные 
исследования в рамках когнитивно-
коммуникативной проблематики [Демешкина, 
2015]. 

В связи с нивелированием наиболее ярких 
диалектных особенностей в речи современных 
жителей сельской местности приобретает акту-
альность такое направление, как регионалистика. 
Региолект в системе форм существования рус-

ского языка рассматривается как новое промежу-
точное языковое образование, возникающее в 
процессе взаимодействия литературного языка, 
просторечия и местных говоров и постепенно 
заменяющее последние [Герд, 1998]. Смешанная 
основа региолекта предопределяет его высокую 
вариативность [Ерофеева, 2020, с. 599], что тре-
бует новых методик сбора материала и его изу-
чения. Для студентов СПбГУ данное направле-
ние исследований может быть реализовано в ходе 
экспедиций в населенные пункты Ленинградской 
области с целью выявления региональных осо-
бенностей на различных уровнях языка. 

Педагогическая практика: традиции и ин-
новации 

Подготовка грамотного и успешного специа-
листа-филолога невозможна без формирования 
педагогических компетенций. Значимым являет-
ся практический аспект подготовки, который на 
кафедре русского языка СПбГУ традиционно ре-
ализуется как педагогическая практика на 4 кур-
се бакалавриата в соответствии с учебным пла-
ном и на основании договоров «Об организации 
и проведении практики обучающихся» — в шко-
лах и гимназиях Санкт-Петербурга. 

Во время пассивной части практики студенты 
наблюдают уроки, проводимые учителями, и ве-
дут групповой дневник практики. В период ак-
тивной практики студенты готовят конспекты 
уроков и проводят уроки самостоятельно. На за-
четном уроке присутствуют учитель, куратор от 
кафедры и коллеги-практиканты. По окончании 
урока проводится обсуждение. Таким образом, 
образовательный процесс на время практики 
«передается» в школу, кураторы со стороны уни-
верситета выполняют роль наблюдателей и по-
средников. Это позволяет практикантам полно-
стью погрузиться в профессиональную среду и 
приобрести навык общения в профессиональном 
сообществе. Такая структура практики имеет 
давнюю традицию и целесообразна сегодня. 

Подготовкой к практике являются курсы «Ме-
тодика преподавания русского языка» и «Мето-
дика преподавания литературы», где студенты 
знакомятся с традиционной классно-урочной си-
стемой и спецификой преподавания русского 
языка и литературы в школе. Школьное образо-
вание сегодня имеет на вооружении весь спектр 
современных образовательных методик, которые 
сформировались в рамках смежных подходов. В 
связи с этим в ходе подготовки к практике уделя-
ется внимание таким направлениям, как педаго-
гическая, социальная и возрастная психология, 
физиология, философия и история. Особо под-
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черкивается, что в настоящее время педагогиче-
ская психология выходит за пределы детского и 
юношеского возраста и начинает изучать психо-
логические проблемы обучения и воспитания на 
более поздних возрастных этапах [БПС, 2007, 
с. 380]. Студенты знакомятся с главными дости-
жениями таких педагогов, как Я. А. Коменский, 
К. Д. Ушинский, Д. Дьюи, Р. Штайнер, Л. В. Вы-
готский, М. Монтессори, Я. Корчак, А. С. Мака-
ренко, В. А. Сухомлинский, С. Л. Соловейчик и 
др. Важным принципом при подготовке к прак-
тике является известная сентенция 
К. Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспи-
тывать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его во всех отношениях» 
[Днепров, 2008]. 

Особое внимание уделяется личности учителя 
в образовательной и воспитательной деятельно-
сти. Воспитание патриотизма и гордости за Ро-
дину, ее историю и народ через изучение родного 
языка и литературы невозможно без глубокой 
вовлеченности педагога и образцового поведения 
в различных ситуациях, связанных с необходи-
мостью проявлять высокие профессиональные, 
моральные и этические качества человека. В 
первую очередь, речь идет о педагогической ре-
зильентности. Это относительно новое понятие 
становится особенно актуальным в связи с тем, 
что современное общество предъявляет высокие 
требования к педагогам, которые должны быть 
способны реализовать актуальные цели и задачи 
обучения и воспитания, что, в свою очередь, 
приводит к необходимости обращения к понятию 
профессиональной стрессоустойчивости [Баро-
ненко, 2021]. Педагогическая резильентность 
определяется как знания, умения и личностные 
качества педагога, которые позволяют противо-
стоять кризисам, связанным с профессиональной 
деятельностью, и выходить из них, осмысливая 
создавшуюся ситуацию и конструктивно проек-
тируя пути ее разрешения [Виноградов, 2020]. 
Здесь же преодолевается разобщенность функ-
ций и характеристик модального свойства, кото-
рыми оценивают и описывают человека разные 
науки социально-гуманитарного цикла [Донских, 
2019]. 

Практическая сторона подготовки реализуется 
как знакомство с неориторикой и теорией комму-
никации. В частности, рассматривается понятие 
эффективного речевого воздействия, «которое 
позволяет говорящему достичь поставленной 
цели и сохранить баланс отношений с собесед-
ником (коммуникативное равновесие), то есть 
остаться с ним в нормальных отношениях» 
[Стернин, 2010, с. 22]. Для подготовки к урокам 

литературы важно помнить, что литература — 
это вид словесного искусства, в связи с чем вы-
деляется эстетический аспект обучения. Таким 
образом, подготовка к педагогической практике 
приобретает важное значение не только для 
освоения положенных компетенций специалиста, 
но и в становлении личности человека, гражда-
нина, имеющего широкий кругозор и умеющего 
находить, анализировать и применять достиже-
ния обширного круга смежных наук и научных 
направлений в профессиональной деятельности. 

Важнейшим этапом развития педагогической 
практики на кафедре русского языка СПбГУ яви-
лось начало реализации синергетического подхо-
да, который позволяет рассматривать педагогику 
с точки зрения общих законов развития природы 
и общества, вывести на новый уровень методо-
логию педагогики [Курейчик, 2013]. Безусловно, 
синергетический подход реализуется многоас-
пектно. В первую очередь, речь идет о совмест-
ной работе студента, преподавателя университета 
(куратора практики) и учителя в школе. Перед 
практикантом ставится сразу несколько задач, 
которые невозможно успешно решить без взаи-
модействия между обучающим и обучающимся, 
что является естественным для механизма разви-
тия педагогического процесса [Курейчик, 2013]. 
Здесь важны педагогическая и социальная осо-
знанность, становление личности специалиста, 
педагога, профессионала. Второй аспект — это 
синергетический подход к предмету, реализуе-
мый междисциплинарным принципом подготов-
ки. Третий — необходимость применения синер-
гетического подхода при работе в классе, по-
скольку современность и будущее, в котором 
предстоит жить сегодняшним школьникам, тре-
буют объединения результатов естественно-
научных и гуманитарных дисциплин, что и поз-
воляет сделать синергетическая парадигма [Ма-
наков, 2016]. 

Ежегодно выпускники кафедры успешно про-
буют себя в качестве учителей-словесников и 
остаются работать в школах. Погружение в про-
фессиональную среду в ходе педагогической 
практики, самостоятельное выполнение работы 
учителя является важным этапом воспитания вы-
сококвалифицированных специалистов, чья дея-
тельность станет частью фундамента, на который 
опирается строительство будущего общества и 
государства. Многие выпускники кафедры реа-
лизуют профессиональные компетенции препо-
давателя не только в средней, но и в высшей 
школе, работают в качестве преподавателей ву-
зов, тренеров и коучей различных направлений и 
сфер. Таким образом, традиционная учебная пе-
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дагогическая практика, реализуемая кафедрой 
русского языка СПбГУ, позволяет подготовить 
специалистов, умеющих успешно функциониро-
вать в рамках современной научной, педагогиче-
ской и обучающей парадигмы. 

Практика по модели клиники «Лингвисти-
ческое консультирование» 

Синергетический подход в образовании реа-
лизуется также и как практико-ориентированное 
обучение магистров кафедры русского языка. 
Лингвистическое консультирование — относи-
тельно новая практика — полностью ориентиро-
вана на современный рынок труда. Практика 
проводится по модели клиники. Клинический 
подход в обучении реализуется в формате клиник 
СПбГУ начиная с 1998 г., когда была открыта 
первая в России клиника — Юридическая кли-
ника СПбГУ [Белов, 2018б; Доброхотова, 2000]. 
Системное развитие клинический подход полу-
чил в 2008 г. На сегодняшний день в СПбГУ 
успешно функционирует более 15 клиник 
[Стребков, 2021]. В 2021/2022 учебном году со-
стоялось открытие еще нескольких новых кли-
ник, а также развитие Лингвистической клиники 
СПбГУ. На данный момент Лингвистическая 
клиника функционирует как площадка для реа-
лизации учебного процесса и комплексного вза-
имодействия между студентами, преподавателя-
ми, экспертами из числа специалистов профес-
сионального сообщества, работодателями и за-
казчиками. Лингвистическая клиника работает в 
нескольких направлениях: 

− справочная служба (ответы на вопросы о 
русском языке, поступающие от граждан и орга-
низаций); 

− прикладная риторика (проведение мастер-
классов, направленных на формирование практи-
ческих компетенций коммуникативных soft skills, 
столь востребованных на рынке труда сегодня); 

− спичрайтинг (написание текстов по запросу 
заказчиков); 

− методическое и профориентационное 
направления (подготовка методических разрабо-
ток по запросу заказчиков (преподавание русско-
го языка, иностранных языков и русского языка 
как иностранного) и уроков профориентации). 

Работа клиник СПбГУ носит многоаспектный 
социально ориентированный характер. Клиниче-
ское обучение открывает возможность получения 
практических навыков обучающимися и решения 
поставленных заказчиком задач без отрыва от 
учебного процесса (направления на практику в 
сторонние организации), способствует повыше-
нию профессионализма обучающихся и личной 

социальной ответственности: 
− все проекты клиник реализуются на без-

возмездной основе и, таким образом, лингвисти-
ческие услуги высокого качества оказываются 
доступны всем слоям населения, включая соци-
ально незащищенные; 

− сама по себе просветительская деятель-
ность в области языка имеет социальное значе-
ние, так как язык выступает в качестве важней-
шего фактора формирования общества; 

− особое внимание уделяется взаимодей-
ствию со школами (школьниками, родителями и 
учителями). 

Таким образом, клиническая деятельность яв-
ляется частью реализации третьей миссии Уни-
верситета, согласно Московскому международ-
ному рейтингу «Три миссии университета» — 
социально значимой деятельности. 

Цель практики «Лингвистическое консульти-
рование» в программе учебной дисциплины 
сформулирована следующим образом: вырабо-
тать навыки работы с языковым материалом и 
научной и справочной литературой в аспекте вы-
полнения консультационной работы по следую-
щим запросам: 1) формирование у студентов 
навыков формулирования логичного, четкого и 
краткого ответа на запросы; 2) овладение студен-
тами умением обращаться к справочной литера-
туре, находить ответы или дополнительную по-
лезную информацию в справочных источниках; 
3) овладение умением работать в команде. Отме-
тим, что в основе слаженной работы — «мотива-
ция студентов на освоение практических навы-
ков, организация работы на принципах студенче-
ского самоуправления и творческая атмосфера, 
которая традиционно возникает во время обуче-
ния в клинике» [Грачева, 2003, с. 256]. 

Одна из ключевых задач практики — знаком-
ство со всеми аспектами работы лингвистиче-
ских служб в формате case-study. 

Социальной ориентированностью практики и 
ее соответствием запросам современного рынка 
труда обусловлен еще один возможный аспект 
работы, предполагаемый практикой «Лингвисти-
ческое консультирование», — выполнение зада-
ний НИИ Проблем государственного языка [Бе-
лов, 2018а; Государственный язык России, 2018]. 
Конкретные задания зависят от потребностей 
актуальных проектов НИИ и могут включать со-
ставление и апробацию различных анкет; прове-
дение опросов, анкетирования и интервью; обра-
ботку результатов анкетирования и интервью; 
сбор, анализ и обобщение научной литературы, 
материалов СМИ, судебной и иной правоприме-
нительной практики; подготовку материалов для 
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устных и письменных консультаций, в том числе 
для подразделений, сотрудников и преподавате-
лей СПбГУ, по вопросам использования русского 
языка как государственного языка РФ; подготов-
ку материалов для составления словарных ста-
тей, справочных и справочно-аналитических ма-
териалов. Конкретные задания формулируют ру-
ководители практики совместно с руководителя-
ми научно-исследовательских проектов, прово-
димых в рамках НИИ Проблем государственного 
языка СПбГУ по согласованию с директором 
НИИ. 

Заключение 
Таким образом, все виды практик являются 

важными этапами приобретения профессиональ-
ных компетенций будущими бакалаврами и ма-
гистрами кафедры русского языка СПбГУ. В ходе 
практик формируются навыки работы с языко-
вым материалом, который характеризуется соци-
альной ориентированностью, соответствует по-
требностям рынка труда, что способствует фор-
мированию профессионалов с твердой граждан-
ской позицией. По окончании всех видов практи-
ки проводится анкетирование, данные которого 
показывают, что и диалектологическая, и педаго-
гическая практики, и Лингвистическое консуль-
тирование формируют положительное отноше-
ние студентов к будущей профессии. 

Воспитание востребованных профессионалов 
высокого уровня и добросовестных граждан — 
приоритет образовательной деятельности кафед-
ры русского языка СПбГУ. Однако этот процесс 
носит многоэтапный характер и требует сохране-
ния академических основ и соответствия акту-
альному моменту. Как мы видим, традиции про-
ведения практик в СПбГУ сохраняются: работа с 
одним конкретным случаем (кейсом) характерна 
как для анализа диалектного материала (одно 
интервью), так и для подготовки конспекта урока 
(работа с одной темой урока). Для практики 
«Лингвистическое консультирование» такой 
формат является ведущим: это работа с одним 
обращением (вопросом), которую следует начи-
нать с социокультурного анализа для составления 
ответа, ориентированного на конкретного граж-
данина, обратившегося с вопросом, либо работа с 
Заказчиком по одному из направлений деятель-
ности Клиники, а также работа с заданиями НИИ 
Проблем государственного языка. 

Практики, более полувека проводимые кафед-
рой русского языка филологического факультета 
СПбГУ, сегодня сохраняют традиционный фор-
мат, содержание которого переосмысливается в 
аспекте формирования современных компетен-

ций филолога и подготовки грамотных, высоко-
образованных специалистов, способных ориен-
тироваться и успешно функционировать в совре-
менной социально-экономической ситуации. 

Описание практик, реализуемых кафедрой 
русского языка СПбГУ, в аспекте практико-
ориентированного обучения, весь опыт в деле 
организации и проведения практик обучающих-
ся, накопленный за длительную историю суще-
ствования этого направления подготовки специа-
листов-филологов в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, показывают важность 
сохранения академических традиций в качестве 
основы для воспитания грамотного, социально 
ответственного специалиста, владеющего необ-
ходимыми компетенциями для успешного функ-
ционирования в профессиональном сообществе. 
Вместе с тем новые ориентиры, подходы, мето-
ды, форматы работы в рамках практической дея-
тельности студентов позволяют подготовить вос-
требованных и успешных специалистов с уни-
кальным набором компетенций. 

Практики кафедры русского языка сегодня 
представляют собой соединительное звено меж-
ду опытом СПбГУ, академическими традициями 
университетского преподавания в России и со-
временной ситуацией на рынке труда (взаимо-
действие профессионального образования с рын-
ком труда, социальными и профессиональными 
партнерами), что, безусловно, является достиже-
нием научной, педагогической и социальной дея-
тельности Университета и достойно быть пред-
метом отдельного описания. 
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