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предлагается третье задание. Эксперт объясняет, на что нужно обратить внимание при просмотре каждой 
страницы. Обучаемый должен найти существенные детали, на которые обращает внимание эксперт, обвести 
карандашом соответствующие фрагменты текста. Таким образом, текст просматривается трижды за короткий 
промежуток времени. С целью контроля эксперт каждой группы формулирует вопросы по содержанию про-
читанного текста. Победителем объявляется группа, набравшая большее количество правильных ответов. 

Самостоятельная работа должна проводиться в тесном единстве с работой в классе и вытекать из неѐ. Фак-
тически самостоятельная работа и деятельность под руководством учителя имеют одну цель – обучение чте-
нию и письменной интерпретации культурологических и страноведческих текстов. Чем результативнее само-
стоятельная работа, тем больше можно рассчитывать на успешное выполнение задач под непосредственным 
руководством учителя. Эффективность самостоятельной работы зависит от того, насколько чѐтко и понятно 
сформулированы задания. Задание является для учащегося своеобразной программой его дальнейшей работы, 
которая чѐтко отражает все наиболее важные для обучения чтению и письменной интерпретации моменты. 
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РАЗВИТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ© 
 

В настоящее время одной из наиболее важных задач подготовки специалистов неязыковых направлений 
в вузе является обучение иноязычному общению, которое предполагает овладение ими умениями аудирова-
ния, говорения, чтения, письма, а также аудиовизуализации на продвинутом уровне. На современном этапе 
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развития общества большая часть информации, в том числе научной и профессионально значимой, поступа-
ет к реципиенту через органы зрения и слуха, т.е. в процессе аудиовизуального восприятия. Поэтому акту-
альным является комплексное развитие всех видов речевой деятельности [1; 2; 7; 8]. 

Развитие умений аудиовизуализации позволит выпускнику вуза понимать неадаптированную профессио-
нально направленную и научную речь носителя языка, звучащую с экрана в нормальном темпе и отражаю-
щую индивидуальные особенности речи говорящего, в том числе употребляемые им фразеологизмы, идиомы, 
а также неполные фразы [2]. Развитие аудиовизуальных умений у коммуниканта предполагает комплексное 
восприятие звучащего аудиотекста синхронно с видеотекстом как единой смысловой сущности, продукта ре-
чевой деятельности, выступающего в качестве цели межкультурных контактов. Аудиовизуализация позволя-
ет реципиенту не только получить представление о научной деятельности, о современных профессиональных 
достижениях ученых за рубежом, об их позиции по отношению к той или иной научной проблеме, но и явля-
ется основой понимания профессиональной и научной информации на иностранном языке и овладения соот-
ветствующими языковыми и речевыми средствами, а также научным стилем изложения. 

Анализ данных исследований проблемы аудиовизуализации [2; 5; 9; 10] позволил уточнить определение 
этого понятия. Считаем, что аудиовизуализацию следует понимать как рецептивный вид речевой деятельно-
сти, активный, целенаправленный, мотивированный и предметный процесс приема информации, направ-
ленный на удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности человека в ходе общения. Эта ре-
чевая деятельность представляет собой совокупность процессов восприятия, распознавания и понимания 
речи с помощью органов зрения и слуха, в виде синхронно поступающих зрительных и слуховых ощущений 
и образов. Аудиовизуализация сопровождается активной переработкой информации реципиентом исходя из 
его лингвистического и прагматического опыта при условии контроля и оценки воспринимаемой информа-
ции во внутренней речи. Результатом аудиовизуализации является внутренняя речь, устная или письменная 
речь или другая, не речевая, деятельность. 

В. П. Глухов отмечает, что аудиовизуализация обусловлена функционированием различных мыслитель-
ных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения. В данном активном процессе за-
действованы также речь и опыт коммуниканта-индивида. Данная речевая деятельность внешне слабо выра-
жена, однако при этом наблюдается повышение тонуса речедвигательного аппарата и психического состоя-
ния реципиента в ходе аудиовизуализации [2, с. 65]. 

Исследуя вопрос о выявлении развиваемых у студентов неязыковых направлений аудиовизуальных уме-
ний, необходимых для осуществления профессиональной и научной деятельности, представилось необхо-
димым рассмотреть их в корреляции с уровнями обученности иностранному языку, представленными в так 
называемой Европейской шкале компетенций [8]. Нами был конкретизирован список аудиовизуальных уме-
ний, которые могут рассматриваться в качестве дескрипторов, характеризующих аудиовизуальное восприя-
тие профессионально ориентированной и научной информации на иностранном языке студентами неязыко-
вых направлений подготовки. Проведенное исследование позволило установить корреляцию данных умений 
с конкретными уровнями обученности иностранному языку. 

Уровень А1 отражает умения понимать отдельные профессиональные термины, имеющие сходное звуча-
ние в разных языках (в том числе в русском), а также общеупотребительную лексику, элементарные фразы, 
звучащие четко, в медленном темпе в коротких профессионально ориентированных и научных монологиче-
ских и диалогических аудиовидеотекстах, в знакомых реципиенту ситуациях профессионального и научного 
общения, когда речь идет об известных научных понятиях, явлениях и процессах. Аудио- и видеоряд аутен-
тичного фильма представлены синхронно, отсутствуют помехи. 

Уровень А2 коррелирует с умениями понимать отдельные профессиональные термины, общеупотребитель-
ную и общенаучную лексику, элементарные фразы в иноязычном монологическом/диалогическом аудиови-
деотексте, касающемся элементарных профессиональных тем (например, основной информации об общеиз-
вестных понятиях, процессах и явлениях). Эти умения предполагают возможность понимания подготовленной 
иноязычной профессионально направленной и научной монологической/диалогической речи, отвечающей ли-
тературной норме, четко произнесенной дикторами в простых и небольших по объему монологических аудио-
видеотекстах в форме описания и сообщения, а также диалогических аудиовидеотекстах, таких, как расспрос и 
интервью. Эти умения функционируют особенно эффективно, если аудио- и видеоряд представлены синхронно. 

Уровень В1 коррелирует с умением понимать основное содержание профессионально направленных и 
научных монологических и диалогических аудиовидеотекстов, четко произнесенных диктором, которые 
представляют собой подготовленную речь на известные профессиональные темы, отвечающую литератур-
ным нормам иностранного языка. Содержание монологических аудиовидеотекстов обычно отражает описа-
ние тех или иных научных явлений, процессов и событий, включает сообщение о научных открытиях, по-
вествование об истории открытия того или иного явления, процесса и др. Содержание диалогических аудио-
видеотекстов представляет собой, как правило, беседу о текущих событиях, связанных с профессиональны-
ми интересами студентов неязыковых направлений подготовки, интервью. При этом речь дикторов является 
правильной в языковом отношении, четкой, произносимой относительно медленно, а аудио- и видеоряд 
представлены либо синхронно, либо асинхронно. 

Уровень В2 коррелирует с умениями понимать подготовленные развернутые монологические аудиови-
деотексты (доклады и лекции) и содержащуюся в них достаточно сложную аргументацию в рамках знако-
мой студентам темы. Эти умения предполагают понимание новостей в области науки, сообщений о текущих 
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профессиональных событиях, передаваемых с экрана, а также понимание позиции и особых точек зрения 
ученых на определенную научную проблему. При этом аудио- и видеоряд представлены асинхронно, что 
в какой-то степени затрудняет понимание передаваемой научной информации. 

Уровень С1 коррелирует с умениями понимать содержание развернутых неподготовленных профессио-
нально направленных и научных монологических и диалогических аудиовидеотекстов, особенно в тех слу-
чаях, когда эти тексты вариативны по структуре, т.е. могут иметь четкую или размытую логико-
композиционную структуру с неясно выраженными смысловыми связями между эпизодами видеофильма.  
К этому уровню относятся также умения понимать достаточно полно профессионально направленные телеви-
зионные программы и фильмы (научные, научно-популярные, рекламные), не очень длительные (до 20 минут) 
сложные профессионально направленные документальные и научные видеофильмы, в которых аудио- и 
видеоряд представлены асинхронно, а также их стилистические особенности. К этому уровню следует от-
нести и умение понимать в рекламных видеофильмах технические инструкции, которые описывают работу 
промышленного и лабораторного оборудования. 

Уровень С2 предполагает умения свободно понимать любой профессионально направленный и научный 
монологический и диалогический аудиовидеотекст, в котором звучит неподготовленная речь коммуникан-
тов, а также свободно понимать речь носителя языка, говорящего в ускоренном темпе, и быстро адаптиро-
ваться к индивидуальным особенностям его произношения. 

Таковы выявленные нами умения аудиовизуализации, функционирующие в процессе рецепции научных 
и профессионально направленных видеоматериалов разных жанров – научно-популярных, документальных 
и рекламных видеофильмов, содержание которых четко обусловлено научно-профессиональной тематикой, 
связанной с будущей специальностью студентов. Следует отметить, что каждый из указанных жанров обла-
дает своей спецификой, учет которой необходим в учебном процессе. 

В. П. Глухов утверждает, что аудиовизуализация является целенаправленным, преднамеренно осуществ-
ляемым процессом, который характеризуется плановостью и систематичностью и достигается под воздей-
ствием конкретного стимула [2]. Данный процесс, как отмечают лингводидакты, характеризуется различ-
ными стратегиями [1; 6; 7]. Детальное исследование этого процесса позволило нам выделить в корреляции с 
разными видами чтения (по С. К. Фоломкиной) такие виды аудиовизуализации, как изучающая, критиче-
ская, ознакомительная, обзорная, информационно-поисковая и фрагментарная. Эти стратегии могут быть 
соотнесены с видами чтения, каждый из которых характеризуется определенным мотивом, целью, конкрет-
ными способами и операциями, направленными на достижение результата. Данные виды аудиовизуализа-
ции характеризуются также соответствующими аудиовизуальными умениями, которыми должны овладеть 
студенты в целях иноязычной коммуникации. Рассмотрим перечисленные виды аудиовизуализации и харак-
терные для каждого из них аудиовизуальные умения. 

Изучающая аудиовизуализация – это рецептивный вид речевой деятельности, целью которой является глу-
бокое, детальное, точное понимание основной и второстепенной информации, содержащейся в научном или 
профессионально направленном видеофильме (научно-популярном, документальном, рекламном). При этом 
виде аудиовизуализации, как правило, имеет место проговаривание аудиовидеотекста во внутренней речи ре-
ципиента. Содержание фильма должно вызывать интерес, быть профессионально значимым для студентов, ко-
торые должны руководствоваться установкой преподавателя на долговременное запоминание, детальное по-
нимание и осмысление содержания информации, поступающей с экрана. В процессе аудиовизуализации воз-
можна письменная фиксация реципиентом важных для него сведений. Эффективность процесса аудиовизуали-
зации зависит от прошлого опыта студентов, их фоновых знаний, индивидуальных особенностей памяти, 
мышления, внимания, интереса, степени развитости речевого слуха и др., а также от темпа речи, количества и 
формы предъявляемого материала, продолжительности звучания аудиовидеотекстов. Изучающая аудиовизуа-
лизация предполагает достижение полного (почти стопроцентного) понимания поступающей информации. 

Представляется возможным выделить следующие основные умения изучающей аудиовизуализации, кор-
релирующие с умениями изучающего чтения: 

–  определять тему и прогнозировать содержание по названию видеофильма; 
–  полностью и точно понимать содержание аудиовидеотекста (почти на 100%); 
–  опираться на информацию, предваряющую аудиовидеотекст (название фильма, субтитры); 
–  выделять смысловые части видеофильма, наиболее значимые эпизоды, помогающие уточнить инфор-

мацию; 
–  выделять профессионально значимые факты, события, явления, процессы и выявлять логические и хро-

нологические связи между ними; 
–  устанавливать причинно-следственные связи фактов, явлений, событий; 
–  выделять профессионально значимые детали содержания видеофильма; 
–  отделять содержащуюся в видеофильме новую информацию от уже известной, главную от второсте-

пенной, фактическую от гипотетической; 
–  отделять объективную информацию от субъективной (например, мнения известных ученых), факты 

от рассуждений; 
–  оценивать новизну, важность (значимость, достоверность) изложенных в тексте фактов; 
–  понимать идиоматические выражения, профессиональные термины, связанные с получаемой спе-

циальностью; 
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–  использовать видеоряд фильма (рисунки, графики, схемы, диаграммы и др.), субтитры и титры как 
содержательную опору для более глубокого понимания его содержания; 

–  предвосхищать дальнейшее развитие событий/действий. 
Развитие умений изучающей аудиовизуализации рекомендуется осуществлять при просмотре видео-

фильма более одного раза. 
Исследование вопроса о видах аудиовизуализации позволило выделить критическую аудиовизуализацию 

как разновидность изучающей аудиовизуализации. Критическая аудиовизуализация – это вид речевой дея-
тельности, при которой реципиент должен дать личную оценку просмотренному аудиовидеотексту на осно-
ве точного понимания его содержания, мотива, замысла его создателей, их позиции, критического ее осмыс-
ления с учетом профессиональных знаний. В данном виде аудиовизуализации имеет место анализ содержа-
ния аудиовидеотекста, сопоставление личной точки зрения реципиента с точкой зрения автора, с содержа-
нием и смыслом данного текста. При этом на полноту и глубину оценки информации влияют профессио-
нальные знания проблематики получаемой информации. Данный вид аудиовизуализации может стать объ-
ектом учебной деятельности, в процессе которой студенты овладевают особенностями разных жанров ви-
деофильма (научного, научно-популярного, документального, рекламного). При использовании этого вида 
аудиовизуализации в учебном процессе студенты могут уточнять трудные языковые явления, встречающие-
ся в видеофильме и важные для понимания. Как показывает практика обучения иностранному языку, ин-
формация, получаемая в результате критического аудиовизуального восприятия, может быть использована 
для развития умений устного иноязычного общения. 

Умения этого вида аудиовизуализации совпадают в основном с умениями изучающей аудиовизуализа-
ции. Кроме них, критическая аудиовизуализация включает в себя следующие дополнительные умения: 

–  определять важность (значимость, достоверность) информации; 
–  понимать содержания видеофильма с помощью анализа; 
–  понимать мотив, коммуникативное намерение автора видеофильма (для чего этот фильм был создан); 
–  критически оценивать наиболее значимую информацию с целью использования ее в других видах 

профессиональной деятельности. 
Развитие умений критической аудиовизуализации рекомендуется осуществлять при просмотре видео-

фильма более одного раза. 
Ознакомительная аудиовизуализация – это рецептивный вид речевой деятельности, целью которой явля-

ется общее понимание реципиентом основной профессионально направленной или научной информации, 
содержащейся в видеофильме, без установки на дальнейшее ее использование. 

В качестве основных умений ознакомительной аудиовизуализации представляется возможным выделить 
следующие: 

–  определять тему и прогнозировать содержание по названию видеофильма; 
–  выделять основную информацию видеофильма профессиональной тематики; 
–  понимать содержание видеофильма (до 80% от объема всей его информации), опираясь на професси-

ональные знания; 
–  устанавливать смысловые части, логические связи между ними и структурно-композиционные осо-

бенности аудиовидеотекста; 
–  восстанавливать пробелы в понимании, пользоваться языковой (на основе словообразования и сход-

ства лексических единиц со словами родного языка) и контекстуальной догадками в процессе аудиовизуаль-
ной рецепции фильма; 

–  использовать титры и видеоряд фильма как визуальные и смысловые опоры для понимания аудиови-
деотекста; 

–  понимать наиболее значимую информацию с целью дальнейшего ее использования в других видах 
деятельности (в научной работе и др.); 

–  обобщать содержащиеся в просмотренном аудиовидеотексте факты; 
–  группировать информацию по определенному признаку. 
С целью реализации ознакомительной аудиовизуализации рекомендуется осуществлять просмотр видео-

фильма один раз. 
Обзорная аудиовизуализация – это рецептивный вид речевой деятельности, целью которой является по-

лучение самого общего представления о поступающей информации – о том или ином профессионально зна-
чимом факте или явлении, сведения о котором представлены в фильме в трактовке разных специалистов. 
В этом виде аудиовизуализации реализуется различная степень детализации понимания аудиовидеотекста: 
от определения темы, установления затрагиваемых проблем до понимания приводимых в видеофильме фак-
тов, явлений и разных точек зрения. Обзорная аудиовизуализация необходима, прежде всего, для выяснения 
вопроса о том, нужна или нет поступающая информация для будущей научной или профессиональной дея-
тельности реципиента. 

В качестве основных умений обзорной аудиовизуализации можно выделить следующие: 
–  прогнозировать содержание по названию видеофильма; 
–  определять тему аудиовидеотекста; 
–  выделять основную информацию аудиовидеотекста; 
–  понимать содержание аудиовидеотекста (до 70-75% от объема всей информации), опираясь на про-

фессиональные знания; 
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–  использовать титры и видеоряд фильма как визуальные и смысловые опоры для понимания аудиови-
деотекста. 

Для развития умений обзорной аудиовизуализации просмотр видеофильмов рекомендуется осуществлять 
несколько раз. 

Информационно-поисковая аудиовизуализация – это рецептивный вид речевой деятельности, при кото-
рой происходит выборочное извлечение информации из аудиовизуального текста в зависимости от конкрет-
ного задания, например: найти конкретную профессионально значимую информацию в аудиовидеотексте, 
выявить определение того или иного явления, условия проведения процесса или реакции и т.п. Целесооб-
разно использовать данный вид аудиовизуализации для выполнения упражнения, заключающегося в нахож-
дении той или иной информации в аудиовидеотексте (например, условия получения вещества, описание 
установки/прибора, реактивов, метода синтеза вещества и др.). 

В качестве основных умений информационно-поисковой аудиовизуализации можно выделить следующие: 
–  определять тему и прогнозировать содержание по названию видеофильма; 
–  использовать титры и видеоряд фильма как визуальные и смысловые опоры для поиска необходимой 

информации; 
–  выделять информацию, относящуюся к указанной теме, определенному факту, проблеме; 
–  находить определенные факты (данные, примеры, аргументы), необходимые для профессиональной 

деятельности; 
–  выбирать и группировать профессионально значимую информацию по определенному признаку; 
–  отбирать эпизоды видеофильма, необходимые для использования их в профессиональной и научной 

деятельности. 
Для развития умений информационно-поисковой аудиовизуализации просмотр видеофильмов рекомен-

дуется осуществлять несколько раз. 
Помимо охарактеризованных выше видов аудиовизуализации, следует обратить внимание и на фрагмен-

тарную аудиовизуализацию, которая представляет собой, на наш взгляд, рецептивный вид речевой деятельно-
сти, являющийся сопутствующим компонентом другой – основной – речевой (в основном, чтения и говорения) 
или неречевой деятельности. Фрагментарная аудиовизуализация имеет место, например, при обращении к веб-
сайту, когда в качестве основного вида речевой деятельности выступает чтение. Напомним, что веб-сайт – это 
«место в Интернете, которое определяется адресом, имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 
воспринимаются как единое целое» [4, с. 52]. Обычно веб-сайт как один из жанров гипертекста состоит из 
многих электронных файлов, имеющих свои собственные электронные адреса и объединенные одним общим 
адресом [Там же]. В одном из таких файлов, имеющем вид отдельной страницы, обычно представлен полико-
довый текст, который состоит из графического текста в электронном виде, иллюстраций к нему (например, 
фотографий ученых, графиков, диаграмм, схем и пр.), видеотекста (например, демонстрации колебательной 
реакции, роста бактерий и т.п.) или аудиовидеотекста. Такие веб-сайты имеют научные и научно-популярные 
журналы: Scientific American, Science Daily, Chemistry World, Naked Scientists, Nature и др. Как правило, в гра-
фическом тексте имеется ссылка на видео- или аудиовидеотекст. Последний в таком поликодовом тексте несет 
уточняющую, сопутствующую графическому тексту информацию и в то же время является неотъемлемой его 
частью. Кроме того, по поводу содержания как аудиовидеотекста, так и поликодового текста можно написать 
свое мнение или задать вопрос на веб-форуме Start the discussion или высказать свою точку зрения в чате. 

В качестве основных умений фрагментарной аудиовизуализации можно выделить следующие: 
–  реализовать стремления студентов к поисковой профессиональной и научной деятельности; 
–  реализовать познавательный интерес к прочтению и просмотру профессиональных поликодовых текстов; 
–  прогнозировать содержание поликодового текста по его названию и названию смежного аудиови-

деотекста; 
–  определять тему поликодового текста; 
–  детально и точно понимать содержание аудиовидеотекста; 
–  определять профессионально значимые части аудиовидеотекста, помогающие понять информацию 

поликодового текста; 
–  выделять профессионально значимые детали аудиовидеотекста; 
–  устанавливать важность (значимость, достоверность) информации аудиовидеотекстов; 
–  понимать профессиональные термины, относящиеся к выбранной специальности; 
–  опираться на собственный профессиональный опыт; 
–  понимать мотив, коммуникативное намерение автора аудиовидеотекста (для чего этот аудиови-

деотекст был создан); 
–  раскрывать профессионально значимые причинно-следственные связи поликодового текста; 
–  отделять объективную информацию от субъективной (факты от рассуждений); 
–  оценивать наиболее значимую информацию с целью ее использования в других видах профессио-

нальной деятельности. 
Следует отметить, что студенты должны владеть разными стратегиями аудиовизуализации, применяя 

разные ее виды в зависимости от поставленной цели. 
Решая глобальные задачи, стоящие перед обучением иностранному языку студентов неязыковых направле-

ний подготовки, необходимо развивать у них умения рассмотренных выше видов аудиовизуализации с помо-
щью эффективных методических приемов [3], исключая опору на печатную версию аудиотекста видеофильма. 
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Таковы результаты проведенного нами исследования, посвященного выявлению и характеристике ино-
язычных аудиовизуальных умений, развитие которых выступает в качестве одной из целей обучения ино-
странному языку на продвинутом этапе подготовки специалистов неязыковых направлений в вузе. 
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Одной из актуальных междисциплинарных задач нашего времени является логико-понятийное модели-

рование терминосистем различных областей знаний, поскольку эти модели необходимы при составлении 
терминологических словарей, тезаурусов, баз данных и баз знаний, систем искусственного интеллекта. 
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