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временном высшем образовании. Автор также рассматривает 

роль медиаобразования при обучении студентов иностранному 
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В последние десятилетия медиаобразование все чаще внедряется в сис-

тему высшего образования. Современные медиапедагоги признают, что 

медиаобразование следует модернизировать, чтобы учесть «новые медиа», 

такие как Интернет [4]. Значит ли это, что преподаватели будут активно 

взаимодействовать со своими учениками на регулярной основе в реальном 

медиаобразовании? Это не совсем так. 

Когда мы говорим о медиаобразовании, мы имеем в виду использова-

ние фильмов, телевизионных и радиопередач, газет, журналов, плакатов и 

т. д. в качестве вспомогательных средств. Например, показ научного доку-

ментального фильма, просмотр фильма на занятии по истории или ино-

странному языку, использование газетных статей для решения некоторых 

аспектов изучения родного языка или иностранного языка и т. д. Таким 

образом, медиаобразование относится к педагогике поддержки, где средст-

ва массовой информации служат преподаванию изучаемых предметов. 

С каждым годом появляются все более современные медиатехнологии, 

что требует от человека не только умения ими пользоваться, умения со-

вершать поисковую деятельность в иноязычной среде, но и грамотно рабо-

тать с медиатекстами на иностранном языке. 

Вот почему все более актуальным становится вопрос поиска новых 

средств организации медиаобразования на занятиях иностранного языка в 

вузе. Ведь в настоящее время процесс обучения иностранному языку ока-

зывается невозможным без использования медиатекстов на иностранном 

языке, современных иноязычных медиатехнологий и медиасредств. 

На уроках иностранного языка следует учитывать, что восприятие ино-

язычных видеоматериалов студентами отличается рядом особенностей, ко-

торые оказывают значительное влияние на формирование медиакомпе-

тентности. Например, восприятие фильма на иностранном языке представ-

ляет для них определенные трудности. Если фильм излишне сокращается, 

то это затрудняет его восприятие и осмысление. Т.е. исключение из филь-

ма избыточной информации ведет, в первую очередь, к увеличению объе-
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ма концентрированной информации, из-за чего студенты не могут спра-

виться с ее переработкой. Если из фильма исключить семантические по-

вторы, пояснения, отдельные эпизоды, то это приводит к затруднению в 

восприятии информации, к непониманию студентом смысла и отказу от 

дальнейших усилий в его восприятии. 

Но и фильм, показанный целиком, не всегда обеспечивает полное вос-

приятие и понимание просматриваемого материала, потому что кроме уче-

та психологической особенности восприятия информации на иностранном 

языке необходимо учитывать и психолингвистические механизмы, напри-

мер, механизм антиципации, т.е. предугадывания содержания фильма. Что 

для этого нужно сделать? Необходимо ввести зрителей в общую ситуацию, 

в мир взаимоотношений между персонажами фильма. Также стоит ввести 

студентов в конкретную ситуацию, о которой пойдет речь в фильме. 

С наименьшим трудом воспринимается экранное сообщение, передаю-

щее стереотипную последовательность действий. Такая последователь-

ность помогает закрепить в памяти и во время контроля понимания вос-

произвести последовательность событий фильма. Стереотипная последо-

вательность характерна для учебных фильмов, именно такие фильмы ре-

комендуется включать на начальных этапах обучения иностранному язы-

ку [2].  

Восприятие фильма на иностранном языке осложняется, если в сюжете 

нарушается хронологическая последовательность (когда действие фильма 

возвращается в более далекое прошлое или наоборот – забегает вперед). 

Восприятие иноязычного экранного произведения становится более слож-

ной и в том случае, когда последовательная цепь действий обрастает пояс-

нениями места, времени действия, причины и других обстоятельств. Ис-

пользовать подобные фильмы на занятиях иностранного языка можно 

лишь после достаточной предварительной работы по формированию уме-

ния понимать и воспринимать. 

Если в фильме присутствуют две параллельные линии повествования, 

подобный фильм представляет еще большую трудность для восприятия. 

Учащемуся приходится осмысливать и удерживать в памяти одновременно 

обе эти линии, а раздвоение внимания отрицательно влияет на восприятие, 

понимание и запоминание медиатекста на иностранном языке. Нам пред-

ставляется, что такой тип экранного повествования предпочтительнее ис-

пользовать на старших курсах вуза, когда уровень медиакомпетентности 

студентов и их уровень владения иностранным языком достаточно высо-

кий. 

В языке кино основная роль принадлежит зрительному компоненту. 

Это подтверждается разнообразными данными киноведческих исследова-

ний [3]. Другое дело, что в учебных целях преподаватели выбирают в ос-

новном аутентичные экранные материалы, насыщенные речью персона-
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жей, разнообразными диалогами. Поэтому роль изображения примени-

тельно к учебным условиям можно уравнять с речью, то есть в этом случае 

считать оба компонента киноязыка равноправными. 

Непосредственным объектом изучения предмета «Иностранный язык» 

является речевой компонент фильма. 

Информативность речи освещается во многих работах различных ис-

следователей [4]. Речь информирует о предметах и отношениях, о прави-

лах языка в неявной форме, характеризует говорящего во многих аспектах, 

язык формируется в речи, а речь доставляет информацию о действительно-

сти. В видеоматериалах же действительность еще и показывается зримо. 

Данное обстоятельство делает экранное произведение одним из самых 

мощных средств в медиаобразовании в системе обучения иностранному 

языку в условиях окружения родным языком [3].  

Одной из основных особенностей экранного изображения является 

монтаж. Кадры монтируются, и именно они образуют дискретную единицу 

кинематографического повествования. Монтажу в фильмах подвергаются 

как изображение, так и речь. Рассмотрим монтажные формы, которые при-

нимает в видео диалог. 

Различают три монтажные формы экранного диалога: полный диалог, 

усеченный диалог и рассредоточенный диалог [2].  

Полный диалог полностью охватывает определенную тему, он проис-

ходит большей частью в пределах одной сцены либо одного эпизода. Хотя 

он может быть большим по объему, но он воспринимается, слышится лег-

че, чем другие формы диалога, поскольку он завершен тематически и ком-

позиционно. 

Усеченный диалог отражает лишь основную мысль всего разговора. Он 

передается не полностью, у него может быть усечен конец или не быть на-

чала. Но его можно легко реконструировать. В методическом отношении 

усеченный диалог воспринимается студентами труднее, несмотря на то, 

что он может быть короче полного диалога по размерам. 

Рассредоточенный диалог разбросан по двум–трем, а иногда и более 

местам композиции фильма. Персонажи фильма принимаются говорить на 

одну и ту же тему несколько раз, продолжая и дополняя ее. Поэтому толь-

ко соединение разрозненных кусков исчерпывает тему и делает понятным 

поступки героев. Рассредоточенный диалог – самый трудный для воспри-

ятия. В данном случае по сути требуется понимание всего сюжета фильма 

целиком [3].  

Анализ современных исследований показывает, что студентам легче 

пересказывать полный диалог. Усеченный диалог требует от учащихся 

большей речевой работы по добавлению отсутствующих частей диалога. 

В рассредоточенном диалоге необходимо аргументировать действия и вы-

сказывания персонажей фильма, причины которых могут крыться в ранее 

сказанных репликах. 
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Мы полагаем, что критерии монтажных форм кинодиалогов немало-

важны при распределении видеоматериалов по этапам обучения на заняти-

ях иностранного языка. Поэтому преподавателям иностранных языков ре-

комендуется подбирать для использования на занятиях видеоматериалы, 

которые либо начинаются с полного диалога, либо такой диалог образует 

их основу. 

Обучение различным речевым формам и жанрам на основе медиатек-

стов предпочтительно распределить по этапам, как и саму работу с видео, 

для того, чтобы образовать систему нарастающих трудностей. 

Для этого педагоги должны быть знакомы с общей средой средств мас-

совой информации и медиамиром молодых людей. Таким образом, медиа-

образование может способствовать созданию новых обогащающих и сти-

мулирующих отношений между преподавателем и студентом на занятии 

по иностранному языку. 
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