














O.I. Severskaya. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 4, pp. 887-906 

 

902 как представляется, нужно говорить о рефрейминге не мема, а «корона-вирусной» новости.  
4. Выводы Как можно было заметить, коронавирусный словарь выглядит весь-ма неоднородным, включая неологизмы разных уровней: слова, словосо-четания, фразеологизированные выражения, мемы, интернет-коллекции. Вместе с тем при их образовании используются одни и те же приемы нео-логизации: формирование новых значений уже известных единиц (пан-

демия, дезинфектор, у него не все дома), образование новых единиц за счет присоединения формообразующих элементов к известной основе (кови-
динг, вакцинобесие, когда с тебя сорвали маску), сложение основ (корона-
паника, ковидоскептик, карантин суров – но это закон), блендинг1 – смеше-ние основ, имеющее коммуникативно-когнитивную природу (инфодемия, 
коронагеддон). В новообразованиях реализуются практически все отме-ченные Е.Н. Ремчуковой практики «массового лингвокреатива» [Ремчу-кова 2013: 86]: полисемантичность, интертекстуальность, дефразеологи-зация, гибридизация. Обнаруживаются и следы дискурсивного переосмыс-ления и рефрейминга. При этом роль рамки играет коронавирусный кон-текст, фреймы ситуаций, связанных с пандемией или определяющих мета-форические модели ее осмысления, а также части слов (прежде всего, ком-поненты ковид- и корона-) и имплицитные созвучия (ковидло – *повидло), участвующие в создании неологизма и вводящие тот или иной фрейм ин-терпретации. Ирония становится ведущим модусом неологизации, что не удивительно, если принять во внимание роль юмора как ресурса, в терми-нах С.А. Хазовой [Хазова 2017], «коллективного совладающего поведения». Большинство новообразований мотивировано медицинским, поли-тическим и экономическим дискурсами, а также важнейшими социально-дискурсивными практиками, связанными с правами и свободами, само-определением личности, политкорректностью, оптимизацией жизни, пси-хотерапией и др. Можно согласиться с заключением Х. Лобина [Lobin 2020] и Р. Лоусона [Lawson 2020], что коронавирусный дискурс стал «утилитар-ной сверткой» разговора о волнующих общество реальных проблемах, подменив собой разговор о войне в Сирии, политической борьбе в Европе и США, социальных противоречиях и превратившись в способ пошутить и посмеяться над миром вокруг нас.  
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COVIDIOTS ON CORONACATION: 

CORONAVIRAL LEXICON AS A DIAGNOSTIC FIELD 
FOR ACTUAL DISCOURSIVE PRACTICES  

O.I. Severskaya 
V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia)  
Abstract: The article attempts to consider the so-called coronavirus vocabulary in the 

context of current discursive practices and to identify cases of convergence of 
different types of discourses and speaking practices that motivate the creation of 
neologisms. The study was based on a collection of words, expressions, social 
advertising slogans, jokes and memes, thematically related to the coronavirus 
pandemic, which were found in publications in the media, as well as in online 
blogs and comments, Russian and foreign scientific publications, and available 
lexicographic Internet sources. Russian-language material was compared with 
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foreign-language examples, which allowed the author to separate international 
neologisms from national-specific ones. The novelty of the research is the analy-
sis of linguistic and creative practices of neologization in a discursive context. 
The author proceeds from the assumption that the heterogeneity of the coronavi-
rus vocabulary is due to the heterogeneity of the current discourse about the pan-
demic, and the rapid growth of the coronavirus vocabulary is associated with the 
need to quickly adapt to rapidly changing living conditions, medical, economic 
and political problems. Neologisms become a reflection of discursive polyphony, 
the author proves this by examining the convergence of medical, economic, po-
litical and everyday colloquial discourse, which arises as a result of the transfor-
mation of the coronavirus pandemic into a thematic discourse dominant. Meth-
ods of neologization (the formation of new meanings, composition, blending) 
correlate with discursive rethinking and reframing. In the structure of neolo-
gisms, the author identifies elements that refer to popular social practices, as well 
as relevant thematic discourses, which set the parameters of comprehension. Par-
ticular attention is paid to the coronavirus reframing of phraseological units and 
Internet memes. 

Key words: neologism, coronavirus, ironic modus, discursive practices, convergence of 
discourses, linguistic creativity. 

For citation: 
Severskaya, O.I. (2020), Covidiots on coronacation: coronaviral lexicon as a 
diagnostic field for actual discoursive practices. Communication Studies (Rus-
sia), Vol. 7, no. 4, pp. 887-906. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).887-906. 
(in Russian). 

About the author: 
Severskaya, Olga Igorevna, PhD, Leading Researcher 
ORCID: 0000-0002-6277-9756 

Corresponding author: 
Postal address: 18/2, Volkhonka ul., Moscow, 119019, Russia 
E-mail: oseverskaya@yandex.ru 

Received: October 8, 2020 

Revised: October 15, 2020  

Accepted: November 2, 2020   
 



 

Раздел III. Коммуникативная дидактика  



 

 

  



 

УДК 37.026.9 ISSN 2413-6182 
DOI 10.24147/2413-6182.2020.7(4).909-921 eISSN 2658-4867   

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

О.Г. Полетаева1, Т.Г. Панина2 
1 Гимназия № 25 г. Иркутска (Иркутск, Россия) 

2 Иркутский государственный университет (Иркутск, Россия) 
© 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие коммуникации как процес-
са межличностного общения, выполняющего определенные функции и ха-
рактеризующегося целями коммуникантов, и вопрос формирования комму-
никативности как одного из ведущих факторов успешной коммуникации для 
совместного речевого взаимодействия. Исследование обозначенной пробле-
мы осуществляется относительно такой социальной группы, как преподава-
тели образовательных организаций, желающие повысить свою профессио-
нальную компетенцию в рамках программ повышения квалификации. В ста-
тье дан анализ некоторых методических подходов для развития коммуни-
кативных навыков и умений преподавателей как их коммуникативной ком-
петенции. В работе ставилась задача изучить предложенные подходы к фор-
мированию коммуникативности, или коммуникативной компетенции, и опи-
сать те умения и навыки, которые могут стать наиболее эффективными и це-
лесообразными для преподавателей отечественных образовательных орга-
низаций, участвующих в программах повышения квалификации. В качест-
ве методов исследования в статье использовались понятийный анализ, опи-
сательная характеристика. Результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать вывод, что фактор коммуникативности как позитивная харак-
теристика личности коммуниканта может успешно формироваться посред-
ством методов и приемов, целенаправленно способствующих развитию ком-
муникативных умений, связанных с речевым взаимодействием в диалого-
вом общении, в мини-группах и общегрупповой коммуникации в полилоги-
ческом дискуссионном формате. Как отмечается авторами данного иссле-
дования, приобретаемые коммуникативные умения и навыки способствуют 
личностному и профессиональному росту преподавателей. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативность, коммуникативные умения, 
речевое взаимодействие. 
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1. Введение В данной статье рассматривается проблема коммуникации в целом и формирования навыков коммуникативности, выступающих ведущими факторами успешного речевого и личностного взаимодействия его уча-стников, в частности. Данная проблема касается преподавателей образо-вательных организаций, выступающих в качестве коммуникативных парт-неров в любом речевом взаимодействии, например на программах повы-шения квалификации. Участники подобных курсов обычно не знакомы друг с другом, проходя повышение квалификации, вынуждены общаться достаточно длительное время, обсуждая в рамках организуемых дискус-сий, творческих заданий и иных форм, различные профессиональные про-блемы. Перед коммуникантом порой встают вопросы умения и навыков вести беседу с коллегами и руководителем группы, умения выстраивать речевое взаимодействие внутри рабочих мини-групп на основе диалоги-ческого и полилогического общения, т. е. в пленумном формате в целях проработки и освоения учебного материала. В методическом аспекте ком-муникативный подход к проблеме формирования коммуникативных на-выков предполагает «общение не с помощью формализованных упражне-ний на основе заданных шаблонов, а с помощью активации самостоятель-ности обучающегося», при этом сами обучающиеся должны быть лично-стно «вовлечены в содержание обучения, это должно открыть им возмож-ность общаться лично» [Heyd 2006: 27]. От всех участников речевого взаи-модействия в процессе образовательной коммуникации требуются рав-ный вклад в общение, умение вести беседу, речевым способом регулиро-вать совместную деятельность. Таким образом, проблема успешной и со-
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911 держательной коммуникации в рамках совместного взаимодействия яв-ляется одним из центральных вопросов в образовательном контексте относительно его участников – преподавателей, стремящихся к повыше-нию своих профессиональных компетенций. Процесс общения реализует-ся через предпосылки: «установку, настроение, восприятие друг друга уча-стниками общения и их взаимопонимание. Установка выражает готов-ность, предрасположенность субъекта общения к восприятию будущих событий и действий в определенном направлении»1. Понятие коммуникации как речевого взаимодействия тщательно проработано и изучено широким кругом исследователей. В частности, от-мечается, что коммуникация есть «механизм, посредством которого обес-печивается существование и развитие человеческих отношений, вклю-чающий в себя все мыслительные символы, средства их передачи в про-странстве и сохранения во времени». Более того, коммуникация «облег-чает взаимное приспособление людей… и обеспечивает кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий всех участни-ков коммуникативного акта» [Василик 2003: 12]. Подчеркивается, что коммуникация представляет собой взаимодействие людей друг с другом, «выраженное в контактах и общении», как «непрерывный поток мыслей и разговора», притом что «никакой разговор не происходит изолирован-но, а отдельные слова или группа еще не составляют коммуникацию»2.   
2. Коммуникативные компетенции в образовательной практике В нашей работе мы вслед за С.В. Бориснёвым будем понимать под коммуникацией «социально обусловленный процесс передачи и воспри-ятия информации в условиях межличностного и массового общения по раз-личным каналам с помощью разных средств» [Бориснёв 2003: 12]. В приве-денных определениях отражена сущность коммуникации между людьми как межличностного общения, где проявляются многие аспекты данного речевого взаимодействия. В ходе общения как «многопланового процес-са установления и развития контактов между людьми, порождаемого по-требностями совместной деятельности и включающего в себя обмен ин-формацией», происходит выработка «единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека» [Морева 2003: 3]. Исследова-телями в области коммуникации выделяется несколько ее значимых функ-ций: 1) информационно-коммуникативная – обмен информацией; 2) ин-терактивная – выработка правил взаимодействия людей, четкой органи-зацией их совместной деятельности для достижения поставленных це-лей; 3) познавательная – освоение новой информации для применения ее в практической деятельности; 4) аксиологическая – оценивание объекта 

                                                                 1 URL: https://studopedia.ru/2_95316_struktura-obshcheniya.html. 2 URL: https://onona.online/samorazvitie/kommunikatsiya. 
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912 или процесса с точки зрения полезности (ценности) для личности или общества в целом» [Чернова 2010: 78]. Авторами особо отмечается, что коммуниканты в процессе комму-никативного взаимодействия преследуют определенные цели: 1) познавательную – распространение и приобретение новых зна-ний или умений; 2) побудительную – стимулирование других людей к каким-либо действиям или получение нужных стимулов;  3) экспрессивную – выражение или обретение определенных пере-живаний, эмоций.  Для достижения этих целей содержание коммуникационных сооб-щений должно включать: знания и умения (коммуникант нечто знает или умеет и может поделиться этим опытом с другими людьми); стиму-лы (волевые воздействия, побуждающие к активности); эмоции (комму-никанту важно эмоционально «разрядиться», получить сочувствие, а ре-ципиент ищет положительные эмоции и душевный комфорт). Именно эти продукты духовной человеческой деятельности мы называем смыс-лами. Когда речь идет о социальной коммуникации, имеется в виду дви-жение в социальном пространстве и времени знаний, умений, стимулов, эмоций [Соколов 2002: 20]. Одним из важнейших аспектов процесса коммуникации является, на наш взгляд, коммуникативность как фактор успешного коммуника-тивного действия, где все коммуниканты добиваются своих целей и пози-тивно оценивают межличностное взаимодействие. В отличие от комму-никации, коммуникативность является характеристикой самого комму-никанта, участвующего в коммуникативном акте. Другими словами, ком-муникативность выступает как способность к коммуникации, к установ-лению контактов, связей в общении. Это «положительное нравственно-этическое качество личности, выражающее предрасположенность чело-века к общению, к установлению контактов, связей, отношений. Внешне это качество проявляется как общительность, как умение собирать во-круг себя людей. Данное качество основывается на способности человека чувствовать поле психологической совместимости с партнером» [Безру-кова 2000: 380]. В современной литературе, исследующей проблемы коммуникации, отмечается, что одним из регулирующих факторов в коммуникации яв-ляется психологическая совместимость коммуникантов, «обусловленная индивидуальными особенностями субъектов, социальной ситуацией, до-минирующими стратегиями поведения, целями участников взаимодей-ствия и возможными противоречиями», при этом создается возможность «взаимозаменяемости и взаимодополняемости» участников [Андриенко 2000: 10]. Считается, что психологически совместимыми являются люди с высокой степенью потребности в общении, эмоциональные, желающие 
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913 иметь в качестве собеседников людей со схожим характером. Психологи-ческий фактор создает некоторые коммуникативные барьеры, среди ко-торых имеют место барьеры непонимания, социокультурных различий, барьеры отношений.  Б.Ф. Поршнев выделяет четыре уровня барьеров непонимания: фо-нетический, семантический, стилистический и логический [Поршнев 1979: 76]. Фонетический барьер возникает в связи с различными знаковыми средствами передачи информации. Фонетическое непонимание имеет диа-пазон от незначительного (например, в произнесении некоторых слов) до полного и может иметь различные источники. Неполное непонимание происходит не только тогда, когда человек говорит непонятно, но и в си-туации, когда человек говорит быстро, невнятно, с акцентом, использует незнакомые или не соответствующие контексту жесты, или жестикуля-ция слишком активная и быстрая. Семантический барьер возникает, ко-гда люди по каким-то причинам не понимают смысла сказанного. Стили-стический барьер определяется несовпадением стиля подачи информа-ции, т. е. разными приемами использования средств языка для выраже-ния мыслей. Логический барьер проявляется в отсутствии последователь-ности, доказательности, подборе фактов, обстоятельности выражений и точности терминологии.  В предложенном материале рассматриваются некоторые методы и приемы формирования навыков речевого взаимодействия на коллектив-ных курсах и семинарах, поскольку она представляется нам в достаточ-ной степени эффективными и целесообразными для использования в про-граммах повышения квалификации отечественных преподавателей, по-скольку они позволяют участникам развивать необходимые для коллек-тивного взаимодействия навыки и умения общения. Формируемая на ос-нове коммуникативных умений и навыков коммуникативная компетен-ция является ключевой для преподавателя как специалиста, взаимодей-ствующего с обучающимися образовательных организаций, и согласно требованиям федеральных образовательных стандартов должна форми-роваться у обучающихся при ведущей роли преподавателя1. Коммуникативная компетенция включает в себя следующие уме-ния и навыки: – уметь слушать и слышать друг друга;  – с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-ответствии с задачами и условиями коммуникации;  – представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме;  
                                                                 1 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп.). URL: https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc 94110049a583890956abbfa. 
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914 – спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  – вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсужде-нии проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; – уметь действовать с учетом позиции другого и уметь согласовы-вать свои действия; – быть готовым к обсуждению различных точек зрения и выработ-ке общей (групповой) позиции;  – уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию;  – уважительно относиться к партнерам, проявлять внимание к лич-ности другого и т. д. [Асмолов 2010: 4].  
3. Исследовательские подходы к формированию коммуника-

тивности Современные исследователи, занимающиеся вопросами эффектив-ного группового взаимодействия, прежде всего в образовательных целях, говорят о «социальных формах, создающих условия коммуникации на занятиях», которые призваны «организовывать отношения» между уча-стниками учебно-образовательной коммуникации, при этом «осмыслен-ное использование различных социальных форм и целенаправленная их смена между собой являются важным инструментом интеграции участ-ников коммуникативного действия» [Funk et al. 2014: 50]. Социальными формами отношений, как отмечается, являются фронтальное, групповое, партнерское взаимодействия и индивидуальная работа. Как пишет дру-гой исследователь обозначенной проблематики, взаимодействие людей, участвующих в коллективном курсовом обучении (для нашей ситуации – это программы повышения квалификации), может происходить в сле-дующих форматах: 1) человек находится наедине с собой, и то, что он делает, никому не будет известно (например, заполнение анкеты по самообследованию); 2) человек, работая самостоятельно, знает, что результаты его дея-тельности будут известны другим людям (например, слушатель озвучит причины прихода на программу и свои желания); 3) человек работает в присутствии других людей, активно реаги-рующих на него; 4) человек активно взаимодействует с другими, хотя результат его действий от других не зависит; 5) человек активно взаимодействует с другими людьми, и резуль-тат его деятельности зависит от этого сотрудничества [Knoll 2003: 113].  Как показывает практика работы с преподавателями, участвующи-ми в программах повышения квалификации, наиболее эффективными с точки зрения формирования коммуникативных навыков являются фор-
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915 мы, где необходимо взаимодействие участников в рамках группового обу-чения, которые в классификации Й. Кнолля представлены двумя послед-ними пунктами. Значительную роль играет начальная фаза взаимодейст-вия участников групповой коммуникации в форме диалогового общения с целью проявления и дальнейшего формирования коммуникативных умений и навыков. Для установления личных контактов между участни-ками на первоначальном этапе немецким исследователем предлагаются в качестве методики различные задания игрового характера, например создание так называемого перехода между бытовой ситуацией и ситуа-цией начала занятия в группе обучения, что способствует снятию ком-муникативных барьеров и возникновению психологической совместимо-сти. Участники могут поинтересоваться друг у друга о предпочтительных блюдах на завтрак или о том, на каком транспортном средстве каждый из них добрался до места проведения курсов. Важную роль в формировании коммуникативных умений занимает работа в мини-группах, которые, со-гласно Кноллю, создаются посредством игровых приемов деления участ-ников и не имеют постоянного состава. Участники организуются в мини-группы, например по очередности даты рождения, цвету глаз, алфавит-ному порядку первых букв фамилий. Можно использовать этот прием, разделяя участников на группы по стажу работы. В одну группу попадают учителя с разным стажем работы, что способствует обогащению языко-вого содержания и знаний методики преподаваемого предмета. Следует отметить, что чаще всего лидирующую позицию в сформированной груп-пе занимает более эмоциональный, опытный преподаватель, который в ходе дальнейшей коллективной работы более компетентно презентует результаты заданий своей группы. Однако бывает и наоборот. Практика проведения обучающих семинаров для преподавателей показывает, что назначенные в качестве представителя учебной группы молодые колле-ги получают поддержку своих старших коллег, которые, «подчиняясь» руководящей роли молодых участников семинара, также успешно пред-ставляют продукт своей групповой деятельности.  Прием визуализации через плакат или коллаж помогает предста-вить обсуждаемую тему. Созданные группой проекты или коллажи могут быть представлены в виде ярмарки идей. При этом одна мини-группа мо-жет общаться с другой, давая коллегам возможность самим установить содержание изложенного на плакате материала. Данная форма работы по-зволяет создать обстановку кулуарности и снять коммуникативный барь-ер, подготавливая почву для формирования коммуникативного умения вести общение в формате полилога. Оптимизировать работу в мини-груп-пах помогает варьирование типов работы и заданий, совместная работа участников, которые должны активно помогать друг другу в процессе обучения, персонализация заданий, позволяющая им выразить личност-ные качества [Ur, Wright 2016: 98]. Работа с плакатами и коллажами по-
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916 казывает, что для представления продукта после выполнения задания участникам приходится менять динамику эмоциональности своего вы-ступления, оформлять речь, обращая большее внимание на логику рече-вой структуры и выразительные языковые средства. Устранение логических барьеров в описании и формулировании профессиональных проблем в процессе коммуникации участников про-грамм повышения квалификации может быть достигнуто с помощью иг-рового приема, который заключается в том, что методом случайной вы-борки из любого источника, например словаря, берется слово (пусть это будет слово «картофель» или «завтрак»), которое становится обозначе-нием некой проблемы. Согласно заданию «данную проблему» участни-ку необходимо последовательно и доказательно раскрыть. Через метод игрового сближения в ходе выполнения учебного задания удается обо-значить то, что объединяет или разъединяет каждого участника, проис-ходит выработка личностного отношения к групповому взаимодействию [Ur, Wright 2016: 109]. Важным, с точки зрения развития коммуникативных умений, явля-ется метод ролевой коммуникации, когда преподавателям, обучающимся по программам повышения квалификации, предлагается по заданию ор-ганизатора участвовать в обсуждении обозначенной им проблемы от лица представителя любой социальной группы, например родителя, ученика, соседа, учителя и т. д. Для преодоления коммуникативного барьера ис-пользуются упражнения с условными предложениями («Если бы я был…», «Если бы я умел…»), которые способствуют выстраиванию логического высказывания, целеполаганию, аргументации. Важна презентационная грамотность, т. е. способность успешно представлять людей и вещи пе-ред другими людьми. «Успешность» состоит в том, чтобы убедить целе-вую аудиторию, чтобы заинтересовать в зависимости от целей, информи-ровать и направлять при необходимости принятия решения или дейст-вия. Убежденность является частью коммуникативной компетентности и лидерских навыков. Презентационная компетентность является частью коммуникативной компетентности, а также и навыка лидерства и реали-зации поставленных задач. При этом нужно учитывать, в какой степени участники игры могут выражать себя понятными и ориентированными на получателей словами. Готовность к общению подразумевает волю к об-мену отдельными репликами или целыми, развернутыми предложения-ми, выражающими мнение собеседника с другими, разъяснению вещей словесно и передаче знаний через общение1. Данный метод позволяет участникам осмысливать ситуацию так, чтобы суметь говорить о ней, на-ходя иные решения, нежели те, которые свойственны для преподавателя в рамках его привычной профессиональной деятельности. Подобный ме-тод создает стимул в расширении спектра коммуникативных умений и 
                                                                 1 URL: https://www.soft-skills.com/soft-skills-wuerfel/kommunikative-kompetenz. 
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917 навыков, являющихся основой всей, как уже было сказано, профессио-нальной деятельности преподавателя. Проводя ролевые игры с конкрет-ной целевой аудиторией на этапе знакомства, не следует оценивать ком-муникативные навыки отдельных людей, а смотреть на слаженность ра-боты в целом, на то, как люди нашли общий язык, сумели договориться, обсудить проблемы. При дальнейшей работе принимается во внимание умение выполнять коммуникативную задачу, поставленную преподава-телем по конкретной теме. В ролевых играх зачастую преподавателям приходится проявлять чувство юмора, что также является одним из важ-ных личностных качеств современного учителя. Более сложной по со-держанию является деловая игра. В деловых играх на основе игрового замысла моделируются жизненные ситуации: игра предоставляет участ-нику возможность побывать в роли экскурсовода, эколога, судьи, дирек-тора и т. п. Использование деловых игр раскрывает творческий потенци-ал каждого обучаемого. Опыт проведения деловых игр показывает, что в процессе происходит более интенсивный обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому процессу. Участники получают роли, например: шефа, который заботится о том, чтобы группа четко со-блюдала поставленную перед ней цель и не отступала от нее; хрономет-риста, ответственного за то, чтобы задание было выполнено в установ-ленное время; наблюдателя, который следит за атмосферой в группе, все ли участники имеют возможность высказаться, состоится ли дискуссия; секретаря, который записывает результаты обсуждения и выводы. Уча-стники программ повышения квалификации отмечают, что при проведе-нии деловой игры главными качествами является дисциплинирован-ность и настойчивость, т. е. способность достигать поставленные цели и доводить принятые решения до конца, а также сознательное подчинение своих действий общественным правилам. Организация групповой рабо-ты при проведении ролевой или деловой игры с участниками курсов по-вышения квалификации в корне меняет функции преподавателя. Если на традиционном занятии он «передает знания в готовом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером» [Яковлева 2012: 162]. Немаловажным является требование оформления пространства во-круг участников взаимодействия, чтобы оно стало «коммуникативным цен-тром», позволяющим моделировать ситуации общения, направленные на «развитие коммуникативной компетенции» [Schart, Legutke 2014: 110]  
4. Заключение Таким образом, можно отметить, что проблема выстраивания успеш-ной коммуникации преподавателей – участников программ повышения квалификации является одной из первостепенных задач в рамках прове-дения подобных мероприятий, поскольку они призваны реализовывать требования федеральных государственных стандартов в области подго-
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918 товки, переквалификации и повышения квалификации преподаватель-ских кадров для образовательных организаций нашей страны.  Создание атмосферы позитивной и плодотворной коммуникации между участниками является основой личностного и профессионального продвижения, появления новых личностных и профессиональных качеств. Диалектика общения заключается в том, что, с одной стороны, люди при контактах вступают в противоречия, в конфликты интересов и мнений и получают отрицательные эмоции. С другой стороны, существует само-ценность общения, когда люди получают от него удовлетворение, порой даже удовольствие, и тянутся друг к другу [Панфилова 2006: 8]. Предло-женные методы и приемы способствуют развитию личностных качеств учителя. В данных применяемых на практике методах заложены критерии успешности формирования коммуникативных умений и навыков. В ходе исследования нами отмечены положительная динамика в формировании эмоциональности, выразительности и логичности речи, увеличение ее лек-сического состава, появление умения четко структурировать и организо-вывать высказывания. Многие участники обнаруживают в себе органи-заторские способности, умение создавать команду и руководить коллек-тивной работой. В ходе семинаров в рамках программ повышения квали-фикации участники осознают устойчивое положительное изменение сво-их личностных качеств, начинают видеть важность обладания чувством юмора как фактора регулирования социального взаимодействия. Практи-ка показывает, что путь к успешной коммуникации между взрослыми уча-стниками, представляющими сложившиеся личности, не просто, посколь-ку требуемые коммуникативные умения и навыки не представляют из се-бя саморазвивающиеся качества личности, а должны формироваться в че-ловеке в большей степени извне. Отсюда вытекает требование создания определенных методических подходов, релевантных возрастной группе (в нашем случае – соотносимых с ожиданиями такой социальной группы, как преподаватели) и включающих набор методов и приемов, специально направленных на формирование и развитие коммуникативных умений и навыков. При этом понятие успешности как обязательного атрибута ком-муникации в данной сфере раскрывает те результаты, которых должны добиться все участники. Проанализированные в данном материале мето-ды и приемы направлены на формирование коммуникативных навыков и умений, которые позволяют сочетать в ходе совместной деятельности и речевого взаимодействия индивидуальную и парную работу, взаимо-действие в мини-группах и между двумя мини-группами и, наконец, обще-ние в форме полемики, дискуссии в общей группе.   
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Abstract: This article deals the concept of communication as a process of interpersonal 
communication that performs certain functions and is characterized by the goals 
of communicants, as well as the issue of the training communicativeness as one 
of the leading factors of successful communication for joint speech interaction. 
The study of this problem is carried out in relation to such a social group as 
teachers of educational organizations who want to improve their professional 
skill set within the framework of advanced training programs. The article ana-
lyzes some methodological approaches for the development of communication 
skills and abilities of teachers as their communicative skills set. The task was to 
study the proposed approaches to the training communicativeness, or communi-
cative skills set, and describe those skills that can become the most effective and 
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appropriate for teachers of national educational organizations participating in ad-
vanced training programs. The main research methods used in the paper are the 
conceptual analysis and descriptive characteristics. The research results allow us 
to conclude that the factor of communicativeness as a positive characteristic of a 
communicant’s personality can be successfully formed with the methods and 
techniques developing communicative skills related to the spoken interaction via 
dialogues, polylogues in groups and mini-groups while discussing. As noted by 
the authors of this study, the acquired communication skills and abilities contrib-
ute to the personal and professional growth of teachers. 
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Аннотация: Профориентационная работа с учащимися и выпускниками средних 

учебных заведений, осуществляемая вузами по специальности «Журнали-
стика», обусловлена необходимостью повышения коммуникативного уров-
ня абитуриентов, качественного рекрутинга студентов и их профессиональ-
ного скрининга, заключающегося в выявлении готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в средствах массовой информации. Продук-
тивной формой проведения профориентационной работы сегодня выступает 
школа журналистики, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке образова-
тельных услуг в России и за рубежом, набирающая большую популярность 
у тех учащихся старших классов, которые, испытывая интерес к профессии 
корреспондента, сомневаются в правильности своего выбора. Проблемной 
областью освещения деятельности таких школ остается методика работы с 
обучающимися, характеризующаяся подчеркнутой коммуникативной направ-
ленностью. Цель исследования заключается в рассмотрении технологии ком-
муникативного моделирования профессиональных ситуаций в довузовском 
обучении. Материал исследования составили учебные программы и планы 
«Школы молодого журналиста», с 2008 г. функционирующей при Нацио-
нальном исследовательском Мордовском государственном университете име-
ни Н.П. Огарева. Учебная документация была подвергнута структурно-со-
держательному анализу. На основе полученных результатов была спроек-
тирована и подробно описана технология коммуникативного моделирования 
профессиональных ситуаций в рамках деятельности «Школы молодого жур-
налиста», осуществляемой в процессе профориентационной работы вуза. 

Ключевые слова: медиаобразование, профориентационная работа, профессиональ-
ный скрининг, рекрутинг, абитуриент, Школа молодого журналиста, комму-
никативное моделирование, тренинг. 
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1. Введение Стремительное развитие технических средств связи привело к уве-личению роли коммуникации в жизни общества. Наблюдается экспансия массовой коммуникации в механизмы регулирования экономических, по-литических, культурных процессов в социуме, где она выполняет не толь-ко информационную, но и инструментальную функции. Качество опосре-дованного взаимодействия между субъектами правовых и неправовых от-ношений в полной мере зависит от уровня их коммуникационных возмож-ностей в современной цифровой среде. Феномены «цифровой экономики», «цифровой культуры», «цифровой юриспруденции», «цифровой дипло-матии» включают в себя в качестве базового элемента информационно-коммуникационные технологии, выступающие способом связи между их субъектами, организации их информационного пространства, средством их дальнейших преобразований в соответствии с требованиями времени. Это означает первостепенную важность новостного сегмента массовой коммуникации как инструмента продвижения в медиасообществе, уста-новления обратной связи различных общественных структур с широкой и целевой аудиторией. Современный мир постоянно пребывает в движении, жизнь челове-ка полностью подчинена динамичным новостным потокам, которые ну-ждаются в скоростной рецепции и быстром реагировании на контент. Они становятся регуляторами всех видов деятельности индивида в современ-ном обществе. В связи с этим остро ощущается необходимость в качест-венных «трансляторах» новостной информации: корреспондентах, ра-ботниках пресс-служб, агентах гражданской журналистики, – к которым предъявляются повышенные требования в плане технической осведом-ленности, языковой грамотности, способности обнаруживать достойные информационные поводы, умело и осторожно эпатировать публику, рас-
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924 крывать в нестандартной, выигрышной форме информационное ядро со-бытия, рассчитывая на определенную реакцию адресата, содействуя тем самым повышению уровня развития культурной и массмедийной среды.  Однако данные запросы общества вступают в противоречие с тем, каких специалистов по медиакоммуникациям могут предложить сегодня вузы. В одном из крупнейших вузов Поволжья – Национальном исследо-вательском Мордовском государственном университете имени Н.П. Ога-рева – мы ежегодно сталкиваемся с проблемами рекрутинга студентов на специальность «Журналистика», которые в будущем могут себя успешно зарекомендовать в профессии. Данные проблемы имеют комплекс причин, в основном не связанных с деятельностью вуза и качеством обучения в нем, что позволяет их квалифицировать как «трудно разрешаемые» или «не разрешаемые» в процессе работы с обучающимися. Среди таких про-блем можно отметить:  – низкий уровень языковой подготовки выпускников средних об-щеобразовательных заведений, под которым мы подразумеваем отсутст-вие достаточного объема знаний о системе языка, низкую степень комму-никативной грамотности и коммуникативного потенциала у абитуриен-тов, что ведет к неумению правильно строить развернутые высказывания, средствами языка оказывать должное воздействие на адресата (читате-ля, радиослушателя, телезрителя); – ограниченность читательского опыта, культурного кругозора, что прямым образом влияет на способность к грамотной репрезентации сво-их мыслей, своего видения темы, события; – отсутствие прямой заинтересованности в процессах создания и распространения новостей, декомпенсирующейся представлением о про-фессии корреспондента как о сравнительно легкой, а об обучении журна-листике – как об относительно доступном на современном рынке образо-вательных услуг.  В результате преподаватели имеют дело с абитуриентами, лично-стно и коммуникативно не готовыми к обучению профессии журналиста. Лишь малая часть выпускников впоследствии уходит в СМИ, но и там ре-зультаты их работы не всегда впечатляют. Происходит закономерное па-дение рейтингов медиаизданий, которое В.В. Тулупов называет «катаст-рофическим» [Тулупов 2006: 38]. Постоянно возникают «конфликты меж-ду работодателями (издателями, владельцами СМИ), нацеленными либо на получение прибыли, либо на выполнение политического заказа, и вы-пускниками» [Тулупов 2006: 38], не являющимися в большинстве своем грамотными коммуникаторами. Одновременно с этим наблюдается и об-ратный процесс – талантливые выпускники средних общеобразователь-ных заведений упускают бесценное время и хорошую возможность овла-деть «своей» профессией, той, к которой у них есть природные склонно-сти и способности. Годами позже они, как правило, пробуют себя в граж-



Н.М. Фролова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 4. С. 922–934 

 

925 данской журналистике, пополняя число блогеров, однако для вуза дан-ный контингент потенциальных студентов остается нереализованным. Сказанное определяет необходимость поиска и разработки эффек-тивных форм рекрутинга перспективных студентов для отделения «Жур-налистика», грамотных, коммуникативно развитых, в полной мере осозна-ющих, куда и для чего они поступают, планирующих свою будущую про-фессиональную деятельность в СМИ. Такие формы предусматривают ра-боту вуза с будущими выпускниками еще в процессе их школьного обуче-ния, а следовательно, выступают одновременно формами профориента-ционной работы и дополнительного образования для старшеклассников. С.В. Полутин усматривает в этом проявление кластерного подхода к орга-низации образовательной системы – «структурирования профессиональ-ного образования в образовательно-производственные комплексы на ос-нове интеграции имущественного, кадрового или интеллектуального по-тенциала учебных заведений разного уровня, предприятий региона в це-лях достижения высокой результативности подготовки кадров» [Полутин 2009: 98]. Кластерный подход к формированию системы профессиональ-ного образования расширяет полномочия и спектр деятельности вузов, однако именно они и оказываются от этого в наибольшем выигрыше. В русле названных проблем особую актуальность приобретает сис-темный анализ форм профориентационной работы со старшеклассника-ми и их дополнительного образования на базе вузов, к которым относятся занятия в «Школе молодого журналиста». «Школа молодого журналиста» была открыта в 2008 г. с учетом интересов будущих абитуриентов, их ро-дителей, педагогов. Отличаясь подчеркнутой коммуникативной направ-ленностью, «Школа молодого журналиста» создает эффект погружения в различные профессиональные ситуации, акцентирует внимание на ком-муникативном совершенствовании учащихся, обеспечивает углубление их знаний по ряду филологических дисциплин, обучает моделированию и прогнозированию поведения в различных видах деятельности, связан-ных с работой СМИ, способствует профессиональному самоопределению школьников в целом. Со времени открытия «Школы молодого журнали-ста» более 100 выпускников получили сертификаты на дополнительные баллы при поступлении на специальность «Журналистика» в вуз, кото-рыми успешно воспользовались около 40 %. Подчеркнем, что педагогический и профориентационный опыт «Шко-лы молодого журналиста» в реалиях образовательной системы современ-ной России не уникален. Данная форма дополнительного образования стар-шеклассников в рамках профориентационной работы настолько востре-бована в обществе, что подобного рода учреждения активно возникают не только при вузах, но и по частной инициативе педагогов, обладающих колоссальным опытом в журналистике. Можно отметить их преемствен-ность с зарубежными организациями такого порядка, описанными, в ча-
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926 стности, Ф. Фульчинити1. В рамках исследования мы познакомились с деятельностью нескольких таких школ – «Школы молодого журналиста» при Казанском федеральном университете2, «Школы юного журналиста» при факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова3, интернет-школы НИУ ВШЭ «Школа журналистики и медиакоммуникаций»4, а так-же с порядком обучения на подготовительных курсах факультета журна-листики Челябинского государственного университета, описанном в ста-тье А.А. Журавлевой [Журавлева 2017], выявив отсутствие последова-тельного научно-методического осмысления коммуникативного моде-лирования профессиональных ситуаций в довузовском обучении. Учи-тывая распространенность феномена «школа журналистики», сходства в деятельности подобных организаций, вполне можно говорить о доста-точно устоявшейся технологии коммуникативного обучения, своевремен-ное изучение которой позволит наметить пути ее дальнейшего развития, повышения эффективности и результативности в современных образова-тельных условиях. Цель исследования заключается в рассмотрении технологии комму-никативного моделирования профессиональных ситуаций в довузовском обучении (на примере «Школы молодого журналиста» Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева), в выявлении эффективности подобных форм коммуника-тивно-ориентированного обучения в содержании профориентационной работы со старшеклассниками по специальности «Журналистика».  
2. Обзор научной литературы В научном осмыслении данного вопроса рядом отечественных уче-ных уже предприняты определенные шаги, которые мы учитывали в на-шей работе. Методологическое значение для нас имеет утверждение М.Ф. По-повой о необходимости широкого внедрения профориентационного обу-чения школьников журналистике, поскольку данная профессия, как ни-какая другая, нуждается в непрерывном профессиональном и коммуни-кативном развитии будущих специалистов [Попова 2017]. Сущностный аспект функционирования школ журналистики затра-гивается в работах Р.П. Баканова, Л.П. Бондаренко, В.В. Никулиной, М.А. Бе-режной. Л.П. Бондаренко и В.В. Никулина подчеркивают воспитательное значение профориентации средствами медиаобразования [Бондаренко, Никулина 2018], М.А. Бережная ставит во главу угла эстетический аспект 

                                                                 1 Fulciniti F. SAT / ACT Prep Online Guides and Tips. The 12 Best Journalism Schools. URL: https://blog.prepscholar.com/best-journalism-schools. 2 URL: https://kpfu.ru/media-sociology/struktura/otdelenie-zhurnalistiki/kafedra-zhurnalistiki/abiturientu/abiturientu. 3 URL: http://www.journ.msu.ru/entry/school/. 4 URL: https://fdp.hse.ru/ischool/media/. 
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927 подобного рода обучения [Berezhnaia 2019]. Р.П. Баканов рассматривает дополнительное образование учащихся школ по программе «Журналисти-ка» в качестве профессионального скрининга – отбора тех людей для про-фессии, которым она действительно подходит [Баканов 2018, 2019]. Технологический аспект использования медиаобразования в проф-ориентационной работе со старшеклассниками освещается в исследова-ниях А. Андреевой, О. Петровой, И. Беляковой [Andreeva et al. 2018], С. Ви-ноградовой, Г. Мельник, К. Панцерева [Vinogradova et al. 2018], Е.В. Выров-цевой [Vyrovtseva 2019], В.А. Горновой [Горновая 2014, 2015], А.А. Журавле-вой [Журавлева 2017], С.Г. Корконосенко [Korkonosenko 2018], О.М. Куль-тышевой [Kultysheva 2018], С.С. Распоповой [Распопова 2016], И.А. Фатее-вой [Фатеева 2015], которые акцентируют необходимость широкого при-менения практической работы и информационно-коммуникационных тех-нологий в деятельности школ журналистики. Их внимание концентриру-ется на медиапроектах как средстве развития медиакомпетентности уча-щихся, наличие которой, по мнению С. Виноградовой, Г. Мельник, К. Пан-церева, сегодня является одним из определяющих факторов на медиа-рынке труда [Vinogradova et al. 2018]. Теоретико-практическое осмысле-ние интегрированного обучения на основе сочетания коммуникативных и информационно-коммуникационных технологий проводится в исследо-вании О.М. Культышевой [Kultysheva 2018]. В.А. Горновая [Горновая 2014, 2015] описывает опыт внедрения медиаобразовательных проектов, вклю-чающих в себя «весь спектр действий, которые осуществляются молодеж-ной редакцией: от создания журналистского продукта до проведения спец-проектов» [Горновая 2015: 5]. А.А. Журавлева, И.А. Фатеева видят в медиа-образовательных проектах интерактивную форму работы, направленной на коммуникативное совершенствование и творческое раскрепощение обучающихся [Журавлева 2017; Фатеева 2015], С.С. Распопова – основу со-временного медиаобразования в целом [Распопова 2016]. Согласно наблю-дениям А.А. Журавлевой, «работа над медиаобразовательным проектом запускает у абитуриентов медиаактивность, пробуждает интерес, выяв-ляет и развивает способности к медиатворчеству» [Журавлева 2017: 100]. Е.В. Выровцева проводит мысль о важности использования жанра интер-вью в профориентационной работе со школьниками и абитуриентами, считая его наделенным максимальным коммуникативно-развивающим потенциалом и потому перспективным в образовательной деятельности такого характера [Vyrovtseva 2019]. 
 
3. Материал и методы исследования В качестве материала исследования использовались: – общий учебный план «Школы молодого журналиста»; – учебные планы курсов по журналистскому мастерству в «Школе молодого журналиста» различных преподавателей; 
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928 – рабочие программы «Школы молодого журналиста» для выпуск-ников средних общеобразовательных учреждений г. Саранска и Респуб-лики Мордовия. При рассмотрении коммуникативного моделирования профессио-нальных ситуаций в довузовском обучении (на примере «Школы молодо-го журналиста» Национального исследовательского Мордовского государ-ственного университета имени Н.П. Огарева) и определении степени эф-фективности подобных форм коммуникативно-ориентированного обуче-ния в содержании профориентационной работы со старшеклассниками по специальности «Журналистика» мы применяли следующие методы: – мониторинг образовательных программ «Школы молодого жур-налиста» для выпускников средних общеобразовательных учреждений и старшеклассников, учебных планов преподавателей; – их структурно-содержательный анализ с целью выявления ком-муникативно-ориентированных методов и приемов работы с обучающи-мися в рамках моделирования профессиональных ситуаций; – метод проектирования при описании технологии коммуникатив-но-ориентированного обучения в довузовском обучении. 
 
4. Результаты исследования Анализ учебной документации «Школы молодого журналиста» по-казал, что основными целевыми установками профориентационной ра-боты здесь выступают следующие: – дать представление о журналистике как виде социальной дея-тельности, особенностях работы в газете и журнале, интернет-издании, на телевидении и радио;  – способствовать формированию базовых умений и навыков созда-ния журналистских произведений;  – познакомить с основными категориями дисциплины «Журнали-стика»; способствовать развитию базовых представлений о современных моделях журналистики, СМИ, функциях журналистики, профессиональ-ной этике;  – сформировать у школьников представление об особенностях про-ведения и специфических требованиях, выставленных на экзамене «Твор-ческий конкурс», а также дать рекомендации по подготовке к этому всту-пительному испытанию. Данными целевыми установками обусловлен органичный синтез теоретической и практической работы в технологии коммуникативного моделирования профессиональных ситуаций в довузовском обучении на базе «Школы молодого журналиста». Технология основана на принципах личностно-ориентированного образования, направлена на формирование личностных структур эффективного работника СМИ, рассчитана на широ-кое применение эвристического, прогностического методов. Технология 
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929 коммуникативного обучения старшеклассников и выпускников средних общеобразовательных заведений включает в себя несколько взаимосвя-занных уровней: 1. Теоретический уровень, предусматривающий знакомство с тео-ретическими понятиями и сведениями по разделам: «Введение в журна-листику», «Основы творческой деятельности», «Интернет и журналисти-ка», «Основы редактирования», «Этническая толерантность в СМИ», «Те-левизионная и радиожурналистика», «Актуальные проблемы современ-ности и СМИ». Используется интерактивная подача материала, подразу-мевающая, с одной стороны, «обратную связь» с учащимися, с другой сто-роны, соотнесение теоретических знаний с конкретными профессиональ-ными ситуациями: – редактор печатного и редактор сетевого издания: в чем заключа-ются функциональные отличия и уровень требований к коммуникатив-ной и языковой грамотности; – информационная заметка посвящена преступному деянию, совер-шенному представителем малой народности, – стоит ли обращать внима-ние на его национальность и какие проблемы в связи с этим можно за-тронуть в материале; – журналист и блогер – где пролегает граница, и какова степень от-ветственности в подаче новостной информации. 2. Практический уровень, предполагающий проведение: 1) мастер-классов известных представителей региональных СМИ в форме: а) беседы; б) интервью; в) ролевой игры на проектирование по-ведения корреспондента в сложных профессиональных ситуациях (неза-планированная встреча, отказ, обвинение, заказ материала и т. д.); в ка-честве почетных гостей «Школы молодого журналиста» приглашались: редактор «Столицы С» В. Холопов, редактор газеты «Голос университета» Н. Егорова, редактор журнала Fox magazine Д. Литвиненко, репортер ВГТРК В. Мишанин, редактор газеты «Диалог» О. Родькина; знакомство и обще-ние с представителями СМИ, занимающими разные должности в регио-нальных медиаизданиях, дают возможность школьникам и абитуриентам посмотреть на будущую профессию с разных точек зрения, сформировать понимание требований к корреспонденту, предъявляемых на разных сту-пенях журналистского дела; 2) ознакомительных экскурсий в Дом печати, редакции газет «Из-вестия Мордовии», «Юлдаш», «Сударыня», «Эрзянь правда», «Мокшень правда», «Республика Молодая», на радиостанцию «Милицейская волна – Саранск», на базу телерадиокомпании «Огарев TV»; 3) практических тренингов на базе различных аудиовизуальных СМИ Республики Мордовия: редакции газеты «Голос Мордовского универси-тета», телестудии «Огарев TV», газеты «ТВ неделя Мордовии» и др. Темы тренингов: «Мастерство в радиоэфире», «Мастерство в телеэфире», «Аку-
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930 лы пера»; тренинг предусматривает широкое коммуникативное взаимо-действие с коллективами медиаизданий, включение в рабочий процесс, частичное выполнение обязанностей корреспондентов, операторов, веду-щих, дизайнеров. 3. Творческий уровень, означающий: 1) деловые игры (например, на тему «Я – репортер»); 2) письменное моделирование коммуникативного поведения в раз-личных профессиональных ситуациях и творческую интериоризацию при-обретенных теоретических знаний и практических умений и навыков в об-ласти СМИ; профессиональные ситуации в данном случае заданы в темах сочинений: «Простая история» (событие в медиакоммуникации), «“Куль-турная революция”: предлагаю тему для передачи», «Запретная тема», «На злобу дня», «Герои, которых выбираем мы», «Хроника дня», «Реали-ти-шоу “Школа”: сценарная разработка», «Утро на телевидении», «Моя национальная идея»; среди рекомендуемых жанров: интервью, репортаж, хроника, сценарий, эссе (очерк). 
 
5. Заключение В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 1. Осуществление филологическими факультетами вузов профори-ентационной работы и дополнительного образования сегодня – резуль-тат гибкости проводимой ими образовательной политики в соответствии с запросами современного общества, ситуацией на рынке образователь-ных услуг. Повышение во всех сферах жизни роли различных видов ком-муникации обусловливает пристальное внимание к СМИ и транслируе-мой ими новостной информации, что означает спрос на грамотных, ква-лифицированных журналистов. Ощущается необходимость в рекрутинге студентов, в полной мере представляющих себе специфику профессии и трезво оценивающих свои способности в области массмедиа, обладающих высоким коммуникативным потенциалом, пишущих, легко выстраиваю-щих продуктивный диалог, хорошо проявляющих себя в общении. Задачи рекрутинга личностно и коммуникативно подготовленных к журналист-ской деятельности студентов, их профессионального тренинга и началь-ного обучения профессии призвана решать такая форма профориентаци-онной работы, как «Школа молодого журналиста», открытая на базе На-ционального исследовательского Мордовского государственного универ-ситета имени Н.П. Огарева. 2. Актуальной проблемой научно-дидактического осмысления дея-тельности школ журналистики остается рассмотрение технологии ком-муникативного моделирования профессиональных ситуаций, составляю-щей основу учебного взаимодействия в рамках начального обучения про-фессии корреспондента. В данной технологии коммуникативно-ориенти-
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931 рованного образования мы выделили три уровня: теоретический, прак-тический и творческий, – соответствующие этапам восприятия инфор-мации, каждый из которых реализуется в ряде форм учебной деятельно-сти (мастер-классы, тренинги, экскурсии в редакции региональных СМИ, сочинения и т. д.). 3. Особую важность приобретают: интерактивная работа в рамках «Школы молодого журналиста», выстроенная по моделям «ученик ↔ пе-дагог», «ученик ↔ работник СМИ»; прогнозирование, проектирование, включение в рабочий процесс региональных массмедиа; творческая ин-териоризация полученных знаний, умений и навыков, в совокупности формирующие максимально полное представление о профессии коррес-пондента, помогающие решить вопрос о собственной профпригодности, сделать правильный выбор в будущем.  
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COMMUNICATION MODELLING OF PROFESSIONAL SITUATIONS 

IN PRE-UNIVERSITY TRAINING (ON THE EXAMPLE 
OF THE “SCHOOL OF A YOUNG JOURNALIST” AT OGAREV 

MORDOVIAN STATE UNIVERSITY)   
N.M. Frolova 

National Research Ogarev Mordovian State University (Saransk, Russia)  
Abstract: Vocational guidance work with pupils and school-leavers carried out by the 

universities in the specialty “Journalism”, due to the need to increase the com-
munication level of students, quality of students recruiting and screening profes-
sional, which consists in identifying the readiness to implement professional ac-
tivities in the media. A productive form of professional orientation work today is 
the school of journalism, which has proven itself well in the market of educa-
tional services in Russia and abroad, and is gaining great popularity among those 
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high school students who, having an interest in the profession of a correspon-
dent, doubt the correctness of their choice. The problem area of coverage of the 
activities of such schools remains the method of working with students, charac-
terized by an emphasized communicative orientation. The purpose of the study is 
to consider the technology of communicative modeling of professional situations 
in pre-University education. The study material was compiled by the curriculum 
and plans of the “School of young journalist”, which has been functioning at the 
National Research Ogarev Mordovian State University since 2008. The training 
documentation was subjected to structural and content analysis. Based on the re-
sults obtained, the technology of communicative modeling of professional situa-
tions was designed and described in detail within the framework of the “School 
of a young journalist”, which is carried out in the process of vocational guidance 
work of the University. 

Key words: media education, vocational guidance, professional screening, recruitment, 
applicant, School of a young journalist, communication modelling, training.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
М.В. Шматко1, О.Н. Ткаченко2, Н.А. Анашкина3 

1,2,3 Омский государственный технический университет (Омск, Россия) 
© 

Аннотация: Коммуникативная компетентность является базовым качеством спе-
циалистов медиакоммуникационных направлений, так как их профессио-
нальная деятельность связана с осуществлением эффективных коммуника-
ций. В статье описана методика эксперимента по формированию коммуни-
кативной компетентности у студентов направления «Реклама и связи с об-
щественностью», которая включает критерии оценки коммуникативной дея-
тельности специалистов этой сферы. В методике учитывается воздействие 
цифровых технологий на коммуникативные навыки студентов, необходи-
мость синхронизации их коммуникационных взаимодействий в социальной 
и цифровой реальности. В статье представлена разработанная авторами шес-
тиуровневая модель формирования коммуникативной компетентности у сту-
дентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественно-
стью». При характеристике ее уровней приведены цифровые технологии, 
которые осваивали студенты в ходе обучения, чтобы сформировать необхо-
димые мотивационные установки, знания, навыки и умения в области ком-
муникаций. В результате апробации предложенной модели участники экспе-
римента, у которых отсутствовала врожденная предрасположенность к про-
фессиональной деятельности по рекламе и связям с общественностью, смог-
ли приобрести необходимые навыки управления коммуникациями. Участ-
ники с врожденными задатками к этой профессии также улучшили эффек-
тивность своих коммуникаций с помощью самостоятельного подбора циф-
ровых инструментов, подходящих под конкретную коммуникационную за-
дачу. Такая положительная динамика подтверждает актуальность разрабо-
танной модели для подготовки конкурентоспособных специалистов. Она 
может применяться и для других образовательных направлений при освое-
нии студентами универсальной компетенции делового общения. 

Ключевые слова: модель формирования коммуникативной компетентности, циф-
ровые технологии, направление подготовки «Реклама и связи с обществен-
ностью», уровень коммуникативного контроля, критерии оценки эффектив-
ности коммуникаций. 
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Введение Коммуникативные навыки студентов постоянно трансформируют-ся под воздействием цифровых технологий, что требует выработки но-вых педагогических подходов к формированию коммуникативной ком-петентности [Шматко, Савченко 2016; Самсонова 2017; Акимова, Щербин 2018]. Эта проблема особенно актуальна для подготовки специалистов направления «Реклама и связи с общественностью» (далее – РСО), чья про-фессиональная деятельность связана с построением эффективных много-канальных коммуникаций. Рассмотрим понятие «коммуникативная компетентность». Впер-вые в научное обращение этот термин был введен американским ученым Д. Хаймсом в середине 1960-х гг. в рамках его психолингвистического ис-следования. Концепция коммуникативной компетентности, разработан-ная Д. Хаймсом, строится на идее «гибкости» языка коммуникатора. Под языковой «гибкостью» исследователь понимает «умение человека быст-ро включаться в межкультурную коммуникацию, в ходе которой он де-монстрирует владение не только различными языками, но и речевыми конструкциями, учитывающими социальный статус, профессию, семей-
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937 ное положение, религию и культурные особенности собеседника» [Hymes 1972: 270]. Интерес также представляет подход английского психолога Дж. Ра-вена, разграничившего понятия «компетенция» и «компетентность». С его точки зрения, компетентность – это «отличительное свойство одной лич-ности от другой по степени сформированности у нее компетенций, акту-альных для современного общества (а не только для определенной про-фессии или предприятия), а также по наличию или отсутствию систем-ности их применения в рамках любой жизненной ситуации – профессио-нальной и внепрофессиональной» [Raven 1984: 15]. В своей работе Дж. Равен не раскрывает механизма перехода от обу-чения личности набору необходимых ей компетенций к формированию у нее компетентности. Такую функциональную нагрузку выполняет ком-муникативная компетентность. По мнению известного российского пси-холога А.В. Карпова, коммуникативная компетентность – это «важнейшее качество личности, выступающее в качестве базы для синтеза ее обще-профессиональной культуры» [Карпов, Орел, Тернопол 2003: 78]. Другой российский специалист в области социальной психологии Ю.Н. Емелья-нов говорит о коммуникативной компетентности как об адаптационном механизме, позволяющем личности выстраивать свое социальное пове-дение и свободно корректировать его в зависимости от ситуации с по-мощью вербальных и невербальных средств [Емельянов 1990]. Говоря о проблеме формирования коммуникативной компетентно-сти, стоит отметить исследования отечественных психологов Е.В. Бонда-ревской, С.И. Осиповой и Г.К. Селевко. Их работы послужили основой для рассмотрения студента в качестве субъекта, который при создании опре-деленных условий в образовательном процессе переориентируется на ак-тивное развитие навыков и знаний, требуемых для формирования комму-никативной компетентности [Бондаревская 2016; Осипова 2014; Селевко 2004]. А исследования таких известных советских и российских психоло-гов, как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, определили ос-нову для включения интерактивных методов в модель формирования и развития коммуникативной компетентности студентов вуза [Выготский 2005; Леонтьев 2001; Рубинштейн 2002]. Также в своем исследовании мы опирались на работы Б.Х. Кривицкого, Е.С. Полат, С.А. Христочевского, в ко-торых студент определяется как участник образовательной коммуника-ции, способный управлять ею посредством цифровых технологий для по-вышения уровня сформированности своих компетенций [Кривицкий 2007; Полат 2000; Христочевский 2000].  Цель эмпирического исследования состоит в разработке модели формирования коммуникативной компетентности у студентов РСО, ко-торая обеспечит синхронное управление коммуникационными процес-сами в социальной и цифровой реальности.  
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Выборка и методика исследования Исследование проводилось с февраля по декабрь 2019 г., а экспе-риментальной базой для него стал опорный вуз Омского региона – Ом-ский государственный технический университет (далее – ОмГТУ). В нем приняли участие 64 студента направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»: 27 студентов с 1-го по 3-й курс очной формы обучения (три учебные группы в полном составе) и 37 студентов 1-го и 2-го курсов заочной формы обучения (две учебные группы в полном составе). Иссле-дование проводилось путем организации констатирующего, формирую-щего и контрольного экспериментов.  
Констатирующий эксперимент был направлен на оценку психофи-зиологической предрасположенности его участников к управлению ком-муникациями в повседневной жизни. С этой целью использовался диагно-стический метод М. Шнайдера [Фетискин, Козлов, Мануйлов 2002: 120–121]. По его результатам были сформированы две команды: в первую ото-браны студенты с низким и средним уровнем коммуникативного контро-ля, во вторую – студенты с высокой степенью регулирования своего ком-муникативного поведения.  
Формирующий эксперимент проводился с февраля по июнь 2019 г. Его целью была апробация шестиуровневой модели формирования ком-муникативной компетентности, разработанной авторами с учетом специ-фики будущей профессиональной деятельности студентов РСО. Для уча-стников эксперимента был организован факультативный курс «Техно-логии эффективных коммуникаций», который проводился в компьютер-ном классе с мультимедийным оборудованием. На лекционных занятиях обеим командам представлялись цифровые технологии – сервисы, при-ложения и программы, отобранные для последовательного освоения ка-ждого уровня модели. Их функции были продемонстрированы студентам на базе специально созданных под этот курс аккаунтов в социальных се-тях «ВКонтакте» и Instagram, а также на базе сообщества в мессенджере Viber.  На практических занятиях каждая команда должна была разрабо-тать концепцию и организовать свое мероприятие, ориентированное на привлечение абитуриентов в ОмГТУ, а также обеспечить его продвижение среди школьников 9–11 классов посредством различных каналов комму-никации.  Для обеспечения синхронизации коммуникаций в социальной и цифровой реальности командам было предложено осуществлять продви-жение их предстоящих мероприятий в два этапа: 
Этап 1. В «День открытых дверей ОмГТУ» посредством личных ком-муникаций, а также специально подготовленных коммуникационных про-дуктов (рекламных листовок, буклетов, сувенирной продукции и т. д.) 
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939 пригласить абитуриентов и заполнить от них заявки на участие в меро-приятиях каждой команды. 
Этап 2. В течение недели трансформировать с помощью цифровых технологий личные аккаунты участников команд в социальных сетях для привлечения абитуриентов на мероприятия.  После проведения мероприятий была оценена эффективность ком-муникаций каждой из команд при выполнении этого соревновательного задания. Она осуществлялась на основе критериев, применяемых для ана-лиза коммуникационной деятельности специалиста РСО: количество при-шедших на мероприятие абитуриентов; количество и соотношение по-ложительных и отрицательных отзывов от абитуриентов, оставленных в сообществе мероприятия «ВКонтакте» и Instagram после его проведения; количество абитуриентов, вступивших в официальные сообщества РСО ОмГТУ в социальных сетях.  В рамках контрольного эксперимента (сентябрь – декабрь 2019 г.) была произведена оценка освоения модели студентами. На практических и лабораторных занятиях по нескольким профессиональным дисципли-нам («Теория и практика рекламы и связей с общественностью», «Осно-вы интегрированных коммуникаций», «Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью», «Режиссура рекламы») участники эксперимента разрабатывали и защищали различные коммуникационные продукты: макеты рекламных материалов и сайтов, пресс-релизы и посты в социальных сетях, корпоративные стикеры для мессенджеров и т. д.  На этом этапе было необходимо отследить, продолжают ли студен-ты самостоятельно следовать уровням модели; производить оценку эф-фективности коммуникационных продуктов; применять цифровые техно-логии, которые ими были освоены на первом этапе; искать новые циф-ровые инструменты для повышения эффективности разрабатываемых коммуникационных продуктов; использовать свои аккаунты в социаль-ных сетях в качестве инструмента управления коммуникациями. В ходе наблюдения за выполнением индивидуальных заданий, а так-же по результатам анализа эффективности разработанных коммуника-ционных продуктов и их защиты стало возможным оценить изменение уровня коммуникативной компетентности участников эксперимента – студентов РСО.  
Модель формирования коммуникативной компетентности При разработке модели формирования коммуникативной компе-тентности у студентов РСО учитывались следующие особенности их бу-дущей профессиональной деятельности. Во-первых, для специалиста в этой сфере коммуникативная компе-тентность является обязательным профессиональным качеством и со-



M.V. Shmatko et al. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 4, pp. 935-948 

 

940 стоит в умении использовать коммуникационный процесс в качестве ин-струмента достижения экономических показателей, таких как увеличе-ние количества клиентов, продаж, прирост прибыли. Во-вторых, реализация коммерческих целей специалистом РСО обес-печивается путем управления и синхронизации коммуникационных про-цессов в социальной и цифровой реальностях.  Представим разработанную авторами шестиуровневую модель формирования коммуникативной компетентности, которая базируется на формуле «компетентность = хочу + знаю + умею + делаю» и включает перечень цифровых технологий для эффективного освоения каждого уровня: 
Уровень 1. Смена мотивационной установки студента: «Коммуни-кация – это управляемый процесс со стороны специалиста РСО, направ-ленный на достижение коммерческих целей». Реализуется через нагляд-ную демонстрацию эффекта от освоения и использования в своих лич-ных аккаунтах цифровых креаторов, таких как Instamask.art или функции «Маска» в социальной сети «ВКонтакте», либо программ по созданию фир-менных стикеров, например таких, как Sticker Maker for WhatsApp или Sticker Tools. 
Уровень 2. Формирование представления о цифровой реальности как о базе технологий, которые позволяют специалисту РСО решать раз-ного рода профессиональные задачи, направленные на формирование и управление системой коммуникаций с различными целевыми аудитория-ми. Этот уровень реализуется путем освоения функций управления ком-муникациями с помощью таких цифровых систем, как «Яндекс.Директ», «2ГИС», «МТС Маркетолог», My Target, а также функций рекламного ка-бинета в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. 
Уровень 3. Обучение методам непрерывного исследования целе-вой аудитории как объекта коммуникационного воздействия, их сег-ментации по демографическим, территориальным, социально-экономи-ческим и психографическим параметрам, анализа их информационных потребностей (содержания сообщений, каналов их получения и спосо-бов кодирования) с применением следующих цифровых технологий: Pepper ninja, «Церебро Таргет», Segmento, Google Analytics, «Яндекс. Метрика».  
Уровень 4. Обучение технологиям проектирования гибкой системы коммуникаций и планирования в рамках нее деятельности специалиста РСО на основе таких цифровых сервисов и программ, как Project Manager, SMMplanner, Hootsuite, Mindmup 2, MindMeister, Trello. 
Уровень 5. Овладение навыками синхронной реализации комму-никационных взаимодействий с различными целевыми аудиториями в социальном и цифровом пространстве на платформе известных социаль-ных сетей и мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsApp) и их функционала 
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941 (увеличение числа подписчиков, количества комментариев, отзывов, «лай-ков», участников опросов и т. д.). 
Уровень 6. Получение навыков оценки коммуникативной и эконо-мической эффективности профессиональной деятельности специалиста РСО с применением цифровых технологий, таких как цифровая система Optivizely, Babkee, а также YouScan и др.  
Результаты исследований и их обсуждение  Представим результаты констатирующего эксперимента, получен-ные в ходе диагностики уровня коммуникативного контроля участников эксперимента – студентов РСО (табл. 1).  Т а б л и ц а  1 

Уровень коммуникативного контроля участников эксперимента 
Очная 

форма обучения 
Заочная 

форма обучения 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 1-й курс 2-й курс 

Всего уча-
стников Уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % Высокий 6 9,4 1 1,6 7 10,9 7 10,9 9 14,1 30 46,9 Средний 2 3,1 3 4,7 1 1,6 6 9,4 7 10,9 19 29,7 Низкий 4 6,2 1 1,6 2 3,1 3 4,7 5 7,8 15 23,4   Как видно из табл. 1, только у 30 студентов РСО (46,9 % от общего количества участников эксперимента) был выявлен высокий уровень коммуникативного контроля: они имеют врожденную склонность к управ-лению своими коммуникациями, осуществляют подбор вербальных и невербальных средств под собеседника. У 19 студентов (29,7 %) был ди-агностирован средний и у 15 студентов (23,4 %) – низкий коммуникатив-ный контроль: их поведение в коммуникационном процессе носит непо-средственный и зачастую спонтанный характер, они воспринимают себя лишь как пассивных участников различных коммуникационных процес-сов, поддаются влиянию различных коммуникационных форм и приемов. Это делает их самих объектами коммуникационного воздействия со сто-роны маркетологов, специалистов РСО [Чанкова 2018; Жохова 2017; Коз-лова 2018]. Для проведения формирующего эксперимента участники были по-делены на две команды: в команду 1 вошли студенты РСО с высоким уров-нем коммуникативного контроля (30 чел.), в команду 2 – со средним и низким коммуникативным контролем (34 чел.). Результаты формирую-щего эксперимента, в ходе которого была апробирована шестиуровневая модель формирования коммуникативной компетентности, представле-ны в табл. 2.  
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942 Т а б л и ц а  2 
Эффективность коммуникаций участников эксперимента 

по результатам формирующего эксперимента 

Критерии оценки эффективности коммуникаций Команда 1 Команда 2 Количество абитуриентов, принявших участие в ме-роприятии 63 47 Количество положительных отзывов и комментариев о мероприятии, оставленных абитуриентами в соци-альных сетях 43 91 Количество отрицательных отзывов и комментариев о мероприятии, оставленных абитуриентами в соци-альных сетях 0 26 Количество абитуриентов, вступивших в сообщества РСО ОмГТУ в социальных сетях 97 213  Как видно из табл. 2, команда 2 – студентов со средним и низким коммуникативным контролем – смогла привлечь на свое мероприятие незначительно меньше абитуриентов, чем команда 1, но при этом освое-ние авторской модели формирования коммуникативной компетентности позволило им использовать свою врожденную эмоциональность и откры-тость для установления эффективных личных коммуникаций во время проведения мероприятия. Это отразилось на результатах ответной ком-муникационной реакции со стороны абитуриентов, не только оставивших большое количество положительных отзывов и комментариев, но и при-влекших еще дополнительно своих одноклассников в сообщество РСО. Студенты из группы 1, склонные к планированию и контролю всех эле-ментов коммуникационного процесса, использовали полученные в ходе освоения модели цифровые технологии преимущественно для установ-ления коммуникаций с абитуриентами посредством социальных сетей и предотвращения негативных отзывов, но при этом не смогли оказать су-щественного эмоционального воздействия на абитуриентов.  В рамках контрольного эксперимента была произведена оценка сте-пени освоения шестиуровневой модели формирования коммуникативной компетентности студентами РСО. Путем наблюдения за ходом разработ-ки коммуникационных продуктов на профессиональных дисциплинах,  а также анализа их эффективности на защите, были получены результа-ты, представленные в табл. 3. Представленные в табл. 3 результаты свидетельствуют, что боль-шинство студентов обеих команд следуют уровням модели после прове-дения формирующего эксперимента, что говорит об эффективности пред-ложенной авторами методики по формированию коммуникативной ком-петентности.  
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943 Т а б л и ц а  3 
Эффективность освоения участниками эксперимента шестиуровневой 

модели формирования коммуникативной компетентности 
Команда 1 Команда 2 Критерий оценки эффективно-

сти освоения модели участни-
ками каждой команды 

Соответст-
вие (+ / –) чел. % чел. % + 18 60 24 71 Следование уровням модели – 12 40 10 29 + 27 90 25 74 Определение критериев и осу-ществление по ним оценки эффективности разрабаты-ваемых коммуникационных продуктов – 3 10 9 26 

+ 27 90 26 76 Применение освоенных циф-ровых технологий для управ-ления коммуникациями – 3 10 8 24 + 25 83 15 44 Освоение новых цифровых инструментов для повышения эффективности разрабаты-ваемых коммуникационных продуктов – 5 17 19 56 
+ 28 93 28 82 Использование своих аккаун-тов в социальных сетях в каче-стве инструмента управления коммуникациями – 2 7 6 18  Как следует из табл. 3, большинство студентов РСО со средней и низ-кой предрасположенностью к управлению коммуникациями (команда 2) стали активно использовать цифровые технологии для повышения эф-фективности своей деятельности, что говорит о положительном измене-нии их мотивационных установок на управление коммуникационным про-цессом. Также положительные результаты можно отметить и в команде 1: получив в ходе формирующего эксперимента знания и навыки повыше-ния эффективности коммуникаций с помощью цифровых технологий, сту-денты самостоятельно начали подбирать и интегрировать в свою дея-тельность новые цифровые инструменты.  

Заключение Эксперимент, в ходе которого формирование коммуникативной ком-петентности у студентов медиакоммуникационного направления было адаптировано под цифровую реальность с помощью шестиуровневой мо-дели, показал положительную динамику. Студенты, у которых отсутст-вует врожденная предрасположенность к профессиональной деятельно-сти по РСО, смогли приобрести навыки управления коммуникациями 
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944 (личными и опосредованными цифровыми технологиями). Студенты с врожденными задатками к этой профессии также повысили эффектив-ность своих коммуникаций путем активного самостоятельного подбора цифровых инструментов, подходящих под конкретный коммуникацион-ный процесс.  Эти результаты показывают, что разработанная модель позволяет не только формировать, но и развивать коммуникативную компетентность у студентов. Использование в модели цифровых технологий, повышающих эффективность коммуникаций, мотивирует студентов на установление идентичности и единства их взаимодействий в социальной и цифровой реальности.  В заключение стоит отметить, что описанная методика эксперимен-та и шестиуровневая модель формирования коммуникативной компетент-ности могут быть интегрированы не только в процесс подготовки конку-рентоспособных специалистов по РСО. Они также могут применяться для других образовательных направлений при освоении студентами универ-сальной компетенции, связанной с осуществлением эффективных дело-вых коммуникаций.  
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TRAINING COMMUNICATIVE SKILLS SET 
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Abstract: Communicative competence is the basic quality of media communication 

majors, as their professional activity is associated with the implementation of ef-
fective communications. The article describes the methodology of the pedagogi-
cal experiment on the training communicative competence of students majoring 
‘Advertising and public relations’, which includes criteria for assessing the 
communicative activity of specialists in this field. The methodology takes into 
account the impact of digital technology on students' communication skills, the 
need to synchronize their communication interactions in social and digital real-
ity. The main part of the article presents developed by the authors a 6-level 
model for the training communicative competence of students studying in the 
field of ‘Advertising and Public Relations’. When characterizing its levels, digi-
tal technologies are mentioned that students mastered during training in order to 
form the necessary motivational attitudes, knowledge, skills and abilities in the 
field of communications. The article describes the results obtained by testing a 6-
level model of the training of communicative competence. Participants of the 
experiment, who lack an innate predisposition to professional activities in adver-
tising and public relations, were able to acquire the necessary communication 
management skills. Participants who are innate for this profession also improved 
the effectiveness of their communications by independently selecting digital 
tools suitable for a specific communication task. Such positive dynamics con-
firms the relevance of the developed model for the training of competitive adver-
tising and public relations specialists. It can be applied to other educational areas 
when students master the universal competence of business communication. 

Key words: model of communicative competence training, digital technologies, ‘Adver-
tising and Public Relations’ major, level of communicative control, parameters 
for evaluating the efficiency of communications.  
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952 ретическим основам аспектологии и практическому употреблению кате-гории вида глагола в речи. Научной платформой курса является аспекто-логическая теория и теория фазовости глагольного процесса, разрабо-танная в конце ХХ в. доктором филологических наук, профессором О.М. Со-коловым и его работающими в России, Украине, Польше и других странах последователями, к числу которых относится и автор пособия.  Е.Я. Титаренко развивает теорию имплицитной грамматики, уделяя пристальное внимание имплицитным аспектуальным категориям, таким как предельность, единичность, повторяемость, временная локализован-ность, фазовость.  Категория вида славянского глагола является весьма важной и в то же время сложной темой для обучающихся на филологических специаль-ностях, учебные пособия по виду глагола всегда актуальны, специалистам известны пособия ведущих российских лингвистов: Е.В. Петрухиной1, Е.Н. Ремчуковой2 и др. В рецензируемом учебном пособии Е.Я. Титаренко содержится как обзор основных теоретических положений современной аспектологии, изложение традиционных взглядов и устоявшихся терми-нов, критический анализ решений «коренных» спорных вопросов аспек-тологии, отражающих поиск семантического инварианта совершенного и несовершенного вида, так и нетрадиционное, авторское понимание неко-торых имплицитных аспектуальных категорий. Цель автора пособия не в том, чтобы дать готовые ответы на сложные теоретические вопросы ас-пектологии, а поставить эти вопросы перед учащимися по-новому, побу-дить творческую мысль, показать нестандартные подходы и решения, ос-тавляя простор для самостоятельного научного творчества магистрантов. Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части излагают-ся теоретические основы курса. Это тексты лекций: «Из истории станов-ления аспектологии как науки (общий обзор)»; «“Коренные вопросы” ас-пектологии»; «Семантические инварианты видов»; «Фазовость как лек-сико-грамматическая категория»; «Способы выражения фазовости в рус-ском языке»; «Фазовая парадигма глагола». Вторая часть посвящена практическим занятиям. Здесь имеются упражнения, разработанные автором для отечественных и иностранных студентов, задания для самостоятельной работы, контрольные тесты и вопросы. Е.Я. Титаренко является автором теории фазовой парадигматики русского глагола, которая в доступной для студентов форме изложена в учебном пособии. Эта теория в течение последних лет апробируется на ма-териале украинского, белорусского, словенского языков. В практической 
                                                                 1 Петрухина Е.В. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте совре-менных лингвистических исследований): учеб. пособие. М.: МАКС Пресс, 2009. 207 с. 2 Ремчукова Е.Н. Морфология современного русского языка: Категория вида гла-гола: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Флинта, 2012. 138 с. 
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953 части пособия магистрантам предлагается самостоятельно составить фа-зовые парадигмы русских или украинских глаголов, используя схему и методику работы, предложенную автором.  Таким образом, в результате освоения курса «Основы славянской аспектологии» магистранты будут знать не только общие теоретические положения, терминологию, современное состояние данной науки со все-ми ее спорными вопросами и дискуссионными проблемами, но и попро-буют свои силы в самостоятельном научном исследовании, что способст-вует формированию необходимых компетенций основной профессио-нальной образовательной программы. В качестве пожелания автору можно высказать следующее: при на-личии значительных разногласий в трактовке многих, в том числе самых важных, базовых аспектологических терминов, было бы целесообразно представить в пособии глоссарий. Учебное пособие предназначено для магистрантов филологических специальностей, аспирантов, преподавателей высшей школы. Кроме то-го, оно может использоваться в целях обучения русскому языку как ино-странному, особенно его практическая часть – упражнения, многие из ко-торых ориентированы именно на иноязычных учащихся.   
THE REVIEW OF TITARENKO’S TEXTBOOK 

“FUNDAMENTALS OF SLAVIC ASPECTOLOGY” 
(Simferopol, Publishing house of Crimean Federal University, 2020, 118 p.)  

G.Yu. Bogdanovich 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia)  

Abstract: E.Yа. Titarenko's textbook “Fundamentals of Slavic Aspectology” (Simfer-
opol, 2020) has been reviewed. The textbook reflects both generally accepted 
and debatable scientific positions of modern Aspectology, as well as the author's 
unconventional views on certain implicit aspectual categories. The manual con-
tains texts of lectures and tasks for practical training. 

Key words: aspectology, Russian verb, phase, aspect. 

For citation: 

Bogdanovich, G.Yu. (2020), The review of Titarenko’s textbook “Fundamentals 
of Slavic aspectology” (Simferopol, Publishing house of Crimean Federal Uni-
versity, 2020, 118 p.). Communication Studies (Russia), Vol. 7, no. 4, pp. 951-954. 
DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).951-954. (in Russian). 

About the author: 

Bogdanovich, Galina Yurievna, Prof., Нead of the Department of Interlanguage 
Communications and Journalism, Dean of the Faculty of Slavic Philology and 
Journalism of the Taurida Academy 



G.Yu. Bogdanovich. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 4, pp. 951-954 

 

954 

Corresponding author: 

Postal address: 2, Vernadskogo pr., Simferopol, 295007, Russia 

E-mail: bgdnvch@mail.ru 

Received: September 8, 2020 

Accepted: November 2, 2020 
   



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Правила представления авторами рукописей Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специа-листов, интересующихся коммуникативными исследованиями и смеж-ными проблемами. Публикация материалов осуществляется на русском и английском языках. Журнал выходит четыре раза в год. Подаваемые статьи не должны быть опубликованы ранее, а также не должны находиться на рассмотре-нии в редакции других журналов.  Для публикации статья должна соответствовать требованиям меж-дународных рецензируемых изданий (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.) т.е. помимо основного текста содержать следующие сведения, представ-ленные на русском и английском языках: 1. УДК. 2. Название статьи (прописными буквами); инициалы и фамилию автора (-ов); аннотацию (резюме); ключевые слова (5–8 слов через запя-тую) – на русском языке. Обращаем внимание авторов на то, что объем аннотации к статье в международном журнале обычно составляет около 
150–200 слов. Аннотация должна быть составлена самостоятельно, а не повторять фрагменты статьи. Структура аннотации: введение (поста-новка проблемы), цель и задачи, материал, методы исследования, резуль-таты, заключение (выводы). 3. Информацию п. 2 в той же последовательности – на английском языке (ФИО автора (ов) – в транслитерации) – после основного текста ста-тьи (см. образец оформления статьи). 4. Полный текст статьи на русском или английском языке. Объем статьи – 8–15 страниц (14 шрифт, интервал – 1), 20000–40000 знаков с пробелами.  Основной текст должен быть разделен на озаглавленные смысло-вые части и содержать: 1. Введение (постановка рассматриваемого вопро-са, актуальность, краткий обзор научной литературы по теме, четкая по-становка цели работы). 2. Описание материала и методов исследования. 3. Представление результатов/Обсуждение (описание проведенного ана-лиза и полученные результаты). Возможны подразделы. 4. Заключение (основные выводы исследования).  5. Рисунки и графики принимаются только в высоком качестве (не менее 300 пикселей). Убедитесь в том, что таблицы и рисунки пронумеро-ваны в порядке появления в статье и снабжены соответствующими пояс-нениями в тексте. Подписи к таблицам оформляются более мелким шриф-



Информация для авторов 

 

956 том и располагаются над таблицей; подписи к рисункам оформляются более мелким шрифтом и располагаются под рисунком. Таблицы и ри-сунки не должны выходить за поля текста. 6. Список литературы на русском языке. Нумерация в списке лите-ратуры идет по алфавиту, в случае нескольких ссылок на одного автора – по хронологии. В список литературы включаются только те источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. Количество ссылок должно со-держать не менее 20 наименований. Ссылки на работы автора статьи – не более 20 %. Ссылки на источники на иностранном языке – не менее 30 %. Работы, опубликованные за последние 5–10 лет, – не менее 30 %. Во всех источниках должны быть проставлены страницы, год выпуска, город и издательство. Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 7. Список литературы в латинице (References): транслитерация имени автора; год публикации (в круглых скобках); выделенная курси-вом транслитерация названия источника и – в квадратных скобках – его перевод; если речь идет о публикации внутри сборника или журнала, то прежде по аналогичному принципу указывается название материала, на который дается ссылка – без выделения курсивом и отделенное от на-звания источника точкой; английский вариант названия места издания и транслитерация названия издающей организации (с указанием publ.). Прочие данные (сведения о редакторе или составителе, сведения об изда-нии, номер выпуска, объем) приводятся в переводе на английский язык с использованием принятых сокращений (см. ниже образец оформления статьи). При оформлении References используется стандарт «Harvard». В случае, если выходные сведения источника уже содержали пере-вод необходимых элементов записи (как правило, если речь идет о жур-нальных публикациях или переводной литературе), равно как если речь идет о «типовых» названиях (например, «собрание сочинений» или «тол-ковый словарь»), в описании источника достаточно привести лишь пере-вод, без сопровождения его транслитерацией, но в конце описание дав в круглых скобках указание на язык источника (in Russian).  Источники в списке литературы на латинице представляются в том же порядке, что и в списке на русском. 8. Список источников речевых иллюстраций, если автор считает не-обходимым его представление. Оформляется отдельно по представленным выше правилам под заголовком «Источники», на латинице – «Sources». 9. Данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень; ученое звание; должность с указанием организации; юридиче-ский адрес организации (не домашний); электронная почта автора (-ов). 10.  Информацию п. 8 на английском языке в той же последователь-ности: фамилия, имя, отчество автора (-ов); ученая степень; ученое зва-ние; должность; название организации; юридический адрес организации; электронная почта. 



Информация для авторов 

 

957 
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Статья в журнале: Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дис-

курсу // Вопросы языкознания. 1994. № 5. С. 126–139.  
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Петров В.В. 

Омский государственный педагогический университет (Омск, Россия) Подготовлено при поддержке гранта… 
Аннотация: 
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Сведения об авторе (авторах): 
Петров Виктор Васильевич, профессор, доктор филологических наук. 
Контактная информация: 
Почтовый адрес: 
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