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КОММУНИКАЦИЯ И ВОВЛЕЧЁННОСТЬ 
НА ОНЛАЙН-УРОКЕ ПО РКИ: 
поиск решений на основе корпуса RuTOC

   ▄ Н.А. Алкснит

Аннотация. В статье обсуждаются актуальные проблемы организации 
педагогического взаимодействия на синхронном онлайн-уроке, которые ка-
саются критерия вовлечённости учащихся. Предлагается альтернативный 
взгляд на педагогическую коммуникацию с точки зрения мультимодальной 
лингвистики, учитывающей семиотическую составляющую онлайн-взаимо-
действия участников образовательного процесса. В связи с невозможно-
стью транслировать онлайн тот же объём невербальных средств общения, 
как в аудитории, и изменением параметра наглядности на его цифровой 
формат активизировался поиск возможных компенсаторных средств ком-
муникации. Особое внимание уделено прикладным аспектам проблемы, 
а именно поиску возможных решений на основе корпуса онлайн-уроков 
по русскому языку как иностранному RuTOC: какие коммуникативные стра-
тегии и невербальные способы взаимодействия со стороны преподавателя 
могут способствовать большей вовлечённости учащихся в учебный процесс 
вследствие его оптимизации и большей эффективности. Приведены приме-
ры видимого взаимодействия, соотносимые с принципом наглядности в пре-
подавании РКИ.
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Введение. Современное состояние 
цифровой дидактики заключается в её 
планомерном и многоаспектном переос-
мыслении с точки зрения эффективности 
по сравнению с привычным форматом оч-
ного обучения. Суммируя статистические 
данные и результаты многих научных ра-
бот, можем сделать вывод о готовности 
профессорско-преподавательского соста-
ва и студенческого общества к существен-
ным изменениям в сфере высшего обра-
зования. Авторы отмечают актуальность 
формата blended learning (смешанное обу-

чение), в рамках которого объединяются 
принципы традиционного обучения с ме-
тодами работы онлайн: результаты одного 
исследования подтвердили склонность 
почти 90% преподавателей к смешанной 
модели обучения, сочетающейся с абсо-
лютным отрицанием тотального дистан-
цирования [1, с. 295–296]; данные другого 
исследования показали, что 59% препода-
вателей готовы интегрировать обе фор-
мы взаимодействия в образовательный 
процесс, тогда как только 29,5% и 10,4% 
преподавателей готовы на полностью 
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синхронное и асинхронное обучение со-
ответственно [2, с. 94]. 

Цифровая трансформация образования 
воспринимается как процесс, подразуме-
вающий изменение не только видимых 
средств и материалов обучения, но и сме-
ну директив, целей, методов работы и об-
разовательных технологий с учётом ново-
го образовательного пространства. Таким 
образом, актуализируется поиск решений 
существующих в цифровой дидакти-
ке проблем, которые способны вывести 
образование в условиях цифровизации 
на новый уровень эффективности взаимо-
действия всех его участников. 

Одним из аспектов переосмысления 
является корректировка существующих 
принципов обучения с учётом новой об-
разовательной среды, имеющей свои осо-
бенности. Среди актуальных для препо-
давателей и методистов в сфере русского 
языка как иностранного стали, по оценке 
исследователей, вопросы выбора образо-
вательных платформ, электронных и циф-
ровых ресурсов с точки зрения учетом 
вида речевой деятельности или аспекта 
обучения, отбора или создания мульти-
медийных материалов, использование 
ИКТ в презентации учебных материалов, 
использование цифровых инструмен-
тов для достижения понимания каждого 
участника процесса обучения, как и когда 
проводить проверку домашнего задания 
и др. [3, с. 91–92]. Эти вопросы кажутся 
несколько приземлёнными, хотя и полез-
ными с точки зрения практики обучения 
иностранному языку. 

Недостатками дистанционного образо-
вания с методической точки зрения явля-
ются, по версиям разных исследователей, 
отсутствие «быстрых и надежных резуль-
татов» в обучении русскому языку, не-
возможность использования привычных 
средств обучения и применения опреде-
ленных приемов и технологий работы из-

за недоступности их реализации онлайн, 
размещение обучения вне естественной 
языковой среды, пассивность студента 
как субъекта обучения, а также отдель-
но подчеркивалась необходимость пере-
смотра используемых стратегий общения 
для эффективного переноса их в онлайн-
среду [4, с. 82].

Данные, собранные в результате глу-
бинных интервью преподавателей-прак-
тиков, позволяют определить наиболее 
ярко выраженные векторы развития циф-
рового обучения:

 ● новые способы презентации инфор-
мации;

 ● новые формы взаимодействия;
 ● дифференцированное обучение 

и индивидуализация обучения;
 ● повышение учебной автономии;
 ● проницаемость границ между фор-

мальным и неформальным обучением [5, 
с. 1341–1342].

Изменение качества взаимодействия 
между участниками образовательно-
го процесса, с одной стороны, расши-
ряет возможности интеграции студен-
тов в учебную активность разного рода 
при помощи различных сервисов, доступ-
ных онлайн, а с другой стороны, выдви-
гает особые требования к организации 
этого самого взаимодействия: цели, стра-
тегии, инструменты — всё требует внима-
ния и осмысления с позиции дидактики. 
Учебная автономия реализуется за счет 
активного обращения студента с обра-
зовательным контентом. Очень важным 
фактором становится увлеченность сту-
дента процессом, поскольку без данного 
внутреннего стимула качественная работа 
вряд ли возможна. Проницаемость гра-
ниц между формальным и неформальным 
обучением в прямом смысле обозначает 
погружение в русскоязычный дискурс: 
во-первых, выведение языка в активное 
использование — это залог успешного 
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его освоения, а во-вторых, невозможно 
отрицать, что коммуникативный подход 
в обучении иностранному языку остаётся 
ведущим, поэтому естественная языковая 
среда, возникающая в поле зрения студен-
та, может быть намеренно использована 
преподавателем в образовательных це-
лях, так интегрированные практики об-
учающегося будут способствовать росту 
его мотивации и успешности его обуче-
ния. Отдельно отмечалось, что интернет 
является важнейшей коммуникативной 
средой современного человека, поэтому 
в коммуникативном подходе невозможно 
игнорировать мультимодальную природу 
цифровой среды. Было высказано пред-
ложение о включении обучения цифровой 
коммуникации в основной курс русского 
языка как иностранного, поскольку ком-
муникативный подход предполагает вы-
страивание системы знаний на основе ре-
альных ситуаций общения [6, с. 581–583].

В то же время онлайн-коммуникация 
обладает рядом особенностей и пред-
полагает параметр мультимодальности. 
Выдвинутые опрошенными студентами 
предположения по улучшению качества 
онлайн-образования, по данным иссле-
дования 2021 года, затрагивают в боль-
шинстве своём изменения формата взаи-
модействия и образовательного контента: 
для многих оказалось желательным вклю-
чение в обучение интерактивности (т. 
е. инициации совместной деятельности 
студентов, поиск решений проблемных 
вопросов), средств мультимодальной пре-
зентации материала и работы, индиви-
дуальной работы, игровых технологий, 
заданий, мотивирующих на дальнейшую 
познавательную практику, и др. [7, с. 108]. 
Многие предложения по модификации 
учебного процесса затрагивают нагляд-
ную составляющую обучения: обучаю-
щийся, находящийся по ту сторону экра-
на, нуждается в дополнительной опоре, 

позволяющей ему следовать за мыслью 
преподавателя, находясь на дистанции. 
В обучении принцип наглядности может 
быть реализован как на этапе система-
тизации предъявляемой информации (т. 
е. визуально, например, при приведении 
языкового материала в формат таблицы, 
схемы и т. д.), так и на этапе его отработ-
ки (и также на других этапах), т. е. соз-
дания искусственной коммуникативной 
ситуации в рамках занятия, однако сред-
ства и особенности его успешной реали-
зации на синхронном онлайн-занятии ещё 
не выявлены.

Озвученные и описанные проблемы 
могут быть вкупе отнесены к такому по-
казателю эффективности занятия, как во-
влечённость студентов в образовательный 
процесс. Вопросы эффективности обу-
чения сводятся к проблеме активного 
участия обучающегося в общении, орга-
низуемого в онлайн-среде и способов фа-
силитации такой активности.
Обзор литературы. Несмотря на ак-

тивное использование термина «вовлечён-
ность» в современных научных работах, 
неустойчивость понятия на настоящем 
этапе развития дидактики неоспорима. 
Под вовлечённостью обобщённо пони-
мают активность студентов в образова-
тельном процессе, однако понимание 
вовлечённости тесно связано не только 
с поведенческим, но также и с аффектив-
ным, т. е. эмоциональным, и реляцион-
ным аспектом обучения. Исследователи 
разводят понятия участие (participation) 
и вовлечённость (engagement) ввиду раз-
личий в их сути: участие предполагает 
выполнение определенных учебных дей-
ствий, а вовлечённость отсылает к об-
разовательной активности ровно так же, 
как и к чувствам студентов, например, 
«причастности к высшему учебному за-
ведению» [8, с. 13]. Таким образом, во-
влечённость сочетает непосредственно 
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участие (participation) и субъективное 
стремление, интерес к этому участию.

Уже была предпринята попытка выде-
лить определенные показатели эффектив-
ности образовательного процесса онлайн:

активность;
 ● ответственность (сознательность) 

и самостоятельность участников;
 ● интерактивность;
 ● индивидуальный подход на занятиях 

[9, с. 20].
Наиболее интересным в данном от-

ношении является понятие интерактив-
ности, которое может быть истрактовано 
двояко: 1) интерактивность как харак-
теристика цифрового интерфейса, под-
разумевающего некую автономность его 
работы; 2) интерактивность как характе-
ристика взаимодействия обучающегося 
с преподавателем, другими учащимися 
и контентом обучения [10]. Альтерна-
тивная точка зрения не включает в себя 
взаимодействие с образовательными ма-
териалами, интерактивность понимается 
как «постоянное систематическое взаимо-
действие учителя и учащихся между со-
бой в учебном процессе» [11, с. 14]. В этом 
отношении также стоит развести понятия 
«коммуникативности» и «интерактив-
ности» обучения: если интерактивность 
характеризует деятельность субъекта обу-
чения по отношению к другим субъектам 
и объектам образовательного процесса 
в целом, что заключается преимуще-
ственно в факте данного взаимодействия, 
то коммуникативность подразумевает 
направленность взаимодействия на вы-
ведение общения на уровень естествен-
ного, спонтанного диалога. В корпусном 
исследовании учебного онлайн-дискурса 
RuTOC [12] было подсчитано количество 
итераций (т. е. смен ролей говорящего) 
между преподавателем и студентами 
на каждую 1000 слов, и было выяснено, 
что преподаватель на протяжении всего 

занятия говорит примерно в 2 раза боль-
ше, чем учащиеся (TTT — Teacher Talking 
Time превалирует над STT — Student 
Talking Time), что даёт возможность су-
дить о невысоком уровне интерактив-
ности занятий и малой вовлечённости 
студентов в процесс обучения [4, с. 82]. 
Вполне вероятно, что подобное соотно-
шение времени говорения преподавате-
ля и время говорения студента было мо-
тивировано опасением преподавателей, 
что пауза ожидания ответа может оказать-
ся слишком долгой, темп занятия может 
упасть, и тогда невовлечёнными окажется 
больше студентов, чем было изначально. 
Ориентация только на самых активных 
студентов вряд ли является оправданным 
и эффективным подходом к обучению 
группы, ведь именно вербальное обще-
ние повышает вовлечённость. Отсутствие 
адресности, обращения к каждому сту-
денту, снижает вероятность получения 
обратной связи [13, с. 406]. Такие данные 
заставляют задуматься о поиске наиболее 
успешно применимых коммуникативных 
стратегий для увеличения интерактивно-
сти занятий, что может повлечь за собой 
и рост вовлечённости.

Интерактивность в цифровой учебной 
среде может быть реализована через раз-
личные аспекты учебной деятельности 
студента: по отношению к контенту обу-
чения ему может быть доступна автома-
тическая проверка, самопроверка, выбор 
скорости, режима прохождения модуля/
задания; с позиции взаимодействия «пре-
подаватель — студент» — выполнение 
заданий, подразумевающее отклик пре-
подавателя, а также синхронное общение 
в режиме видеоконференции с преподава-
телем и другими обучающимися; также 
коммуникация может быть организована 
через участие в форумах и чатах, коллек-
тивную работу над общим материалом 
и через взаимное оценивание (данные 
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примеры воплощения интерактивности 
в образовательном процессе сформули-
рованы на базе образовательного портала 
«Образование на русском») [14]. Поиск 
наиболее продуктивных видов учебной 
деятельности привёл к выводам о том, 
что на современном этапе развития циф-
ровой лингводидактики студенты вос-
принимают обсуждение прочитанного 
заранее текста (69,1%), подготовленные 
устные сообщения (60,4 %) и презента-
ции (57,4 %), а также устный перевод 
с листа/экрана (54,8 %) как наиболее эф-
фективные формы работы в онлайн-ауди-
тории [9, с. 25]. В какой-то мере эти виды 
учебной деятельности могут соответство-
вать параметру интерактивности, даже 
устный перевод воспринимается как не-
кая спонтанная деятельность, несмотря 
на то, что это не коммуникативная прак-
тика, а, скорее, речевая. Однако в боль-
шинстве случаев занятие будет строиться 
на основе заранее записанной, заученной 
речи, лишая студентов необходимой ком-
муникативной практики. В то же время, 
спонтанной коммуникации — диало-
гам — по данным того же автора, уделя-
лось гораздо меньше времени: ролевые 
игры использовали 45% преподавателей, 
работу в парах — 36% [там же].

Анализ онлайн-обучения с учетом вы-
веденных параметров позволил выявить, 
что избранные преподавателями виды 
учебной деятельности зачастую заключа-
лись в проверке усвоения определенного 
речевого материала и ограничивали роль 
студента как коммуниканта, лишали его 
возможности поучаствовать в спонтан-
ном диалоге. Отмечают преобладающую 
роль преподавателя-контролера, кото-
рый старается максимально управлять 
учебным процессом, и ему отдается гла-
венствующая роль, которая идёт враз-
рез с принципом восприятия студента 
как полноправного члена образовательно-

го процесса [там же, с. 32–33]. Подобные 
выводы отмечаются и в других работах. 
Так, например, на базе опроса студентов 
была выведена гипотеза о весомом вкладе 
преподавателя в создание продуктивной 
образовательной цифровой среды: пред-
полагается корреляция между удовлетво-
ренностью курсом и наличием четких ин-
струкций, объективного мониторинга со 
стороны преподавателя, доверительной 
атмосферы в группе и др. [4, с. 84].

Категория вовлечённости в онлайн-
среде представляет собой проблемный 
аспект пути активного коммуникативного 
взаимодействия с определённой целью, 
соответствующей задачам конкретно-
го урока и курса в целом, направление 
деятельности студентов на конкретный 
материал. Предлагается измерение во-
влечённости в образовательный процесс 
через следующие параметры: посещае-
мость, готовность к занятию, активное 
участие в обсуждении, соблюдение сро-
ков сдачи, самостоятельность и качество 
выполнения заданий [9, с. 20]. Однако 
в науке существует различение понятий 
«видимая» и «невидимая вовлечённость». 
Понятие «видимая вовлечённость» озна-
чает поведение студента в аудитории, 
его взаимодействие с одногруппниками 
и преподавателем и участие в деятель-
ности, предлагаемой на занятии. Среди 
критериев «видимой вовлечённости» 
на онлайн-занятии преподаватели отме-
чали следующее: присутствие на занятии 
вовремя, включённая камера, активность 
в чате, взаимодействие с остальными, уча-
стие в дискуссиях, задавание вопросов, 
выдача ответов на вопросы преподавате-
ля, кивание (подтверждение), выполнение 
заданий. Вопросы и ответы, выполнение 
домашней работы и готовность к обсуж-
дению её в классе, работа в документе 
с общим доступом — такие показатели 
физически видимы, заметны, ощутимы 
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и могут быть оценены. Однако также был 
представлен взгляд на «невидимую вовле-
чённость». Студент, как кажется, не при-
нимающий участие в занятии, может быть 
занят осмыслением полученного матери-
ала, и впоследствии результат этого мо-
жет выявиться на этапе контроля. Авто-
рами отдельно отмечается комментарий 
одного из опрошенных преподавателей: 
выключенная камера — это не признак 
невовлечённости [8, с. 18–19], хотя мно-
гими исследователями этот фактор также 
учитывается как готовность и высокая 
мотивированность студента к активным 
учебным действиям, что также отраз-
илось и на коммуникативных стратегиях 
преподавателей: они гораздо активнее 
спрашивали студентов со включёнными 
камерами [13, с. 406].

Таким образом, актуализируется во-
прос поиска определенных инструмен-
тов взаимодействия, которые подходили 
бы для каждого студента. Вовлечённость 
в процесс сотрудничества, сотворчества, 
совместного поиска ответа на проблемный 
вопрос или же просто в обсуждение акти-
визирует студента и влияет на рост его мо-
тивации ввиду осознания им своей «интел-
лектуальной состоятельности» [3, с. 91].

К онлайн-занятию предъявляются 
вполне оформленные требования, кото-
рые соотносятся с общими запросами 
к обучению иностранным языкам:

 ● должно быть предусмотрено деле-
ние занятия на части по причине смены 
речевой деятельности, коммуникативных 
ролей, материала и др.;

 ● работа в классе должна быть орга-
низована по принципу проблемного обу-
чения, включающего в свою концепцию 
активизацию поискового и творческого 
потенциала обучающихся в ходе дости-
жения учебных целей;

 ● учебный материал, предъявляемый 
студентам, должен быть выверенным 

и наглядным, не вызывающим разночте-
ний, доступным с точки зрения посильно-
сти и его логической организации;

 ● необходима систематическая под-
держка студентов, мотивация их к актив-
ному взаимодействию [15, с. 210–211].

Возможно, наиболее актуальными 
на сегодняшний день являются вопро-
сы создания определённых правил по-
рядка на онлайн-занятии (предлагают, 
к примеру, введение в частную практику 
свода правил поведения: включать каме-
ру, «поднимать руку» при помощи спе-
циальной функции программы, прежде 
чем отвечать), привнесения разнообразия 
в структуру онлайн-занятия, которое мо-
жет быть реализовано через распределе-
ние времени участников на синхронный 
и асинхронный формат работы, использо-
вание парных и групповых форм взаимо-
действия [13, с. 406–407], которые бы тол-
кали студентов на более тесный контакт 
и постепенное формирование дружеской, 
психологически комфортной атмосферы 
в группе.

Мультимедийные материалы, исполь-
зуемые в онлайн-обучении, должны да-
вать студенту возможность легче вос-
принимать презентуемый ему материал 
за счёт совмещения вербальных и невер-
бальных элементов в единый комплекс, 
регулируемый выведенными принципы 
организации материала. Так, например, 
актуальными кажутся принципы мульти-
медийного обучения Р.Е. Майера, вклю-
чающие в себя требования к визуальному 
виду презентации (грамотное располо-
жение текста и анимаций/иллюстраций 
относительно друг друга; использование 
так называемых сигналов — наиболее 
существенной, главной информации, вы-
деленной графически, при помощи цвета, 
шрифта и т. д.), временной соотнесённо-
сти устного объяснения и соответствую-
щего визуального материала, исключения 
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избыточного материала и др. [16]. Эти 
принципы, хотя и нуждаются в верифика-
ции относительно лингводидактики, неве-
роятно ценны, поскольку были апробиро-
ваны, а их состоятельность подтверждена 
эмпирическими исследованиями.

Процесс поиска эффективных комму-
никативных инструментов достаточно 
широко представлен в зарубежных ис-
следованиях. Так, например, было про-
ведено разделение коммуникативных 
инструментов на две группы: синхронные 
и асинхронные, реализуемые с разной 
скоростью и используемые для разных 
академических целей. Синхронные инст-
рументы взаимодействия (в качестве при-
мера приводится онлайн-чат) предостав-
ляют возможность проведения мозгового 
штурма, а также вовлечения обучающих-
ся в активную письменную разговорную 
практику, тогда как применение асинхрон-
ных (таких как онлайн-доски для обсуж-
дений, форумы) оправдано для развития 
навыка создания текста, более осмыслен-
ного и критически обработанного самим 
учащимся [17, с. 4]. Также была описана 
практика применения различных спосо-
бов организации работы в соотнесении их 
с видами речевой деятельности. Для рабо-
ты над чтением и письмом активно при-
менялись системные чаты Zoom и Teams, 
публикации Teams, общие файлы, подраз-
умевающие групповую работу над их со-
держимым, а также сессионные залы (раз-
деление участников группы на несколько 
подгрупп для более активного взаимодей-
ствия между меньшим количеством уча-
щихся для интенсификации обучения), 
письменная рефлексия по результатам 
занятия, индивидуальные консультации 
с преподавателем. Для практики говоре-
ния актуальными также оказались сесси-
онные залы, провоцирующие студентов 
чаще высказываться и делиться собствен-
ными мыслями в более мелких группах 

[8, с. 20–21]. Как дополнительные инст-
рументы мгновенной обратной связи опи-
сывались эмотиконы (или эмоджи). Опи-
сана их роль как «группового барометра», 
специальных «смягчителей» коммуни-
кации и средств оценки происходящего, 
а также как средства, позволяющее конт-
ролировать общее понимание материала 
на занятии [18, с. 34–36].

Очень важно, но как будто не совсем 
очевидно, что преподаватели должны 
уделять больше внимания косвенным по-
казателям вовлечённости: невключение 
камеры, отсутствие активного голосового 
общения с другими участниками онлайн-
занятия, использование чата вместо вклю-
чения микрофона не являются маркерами 
выпадения студента из процесса обучения. 
Наоборот, стоит интенсифицировать пои-
ски тех оптимальных способов взаимодей-
ствия, которые бы позволяли даже самым 
скромным студентам сделать свой вклад 
в общую работу по освоению нового.

Итак, исследователи приходят к гло-
бальному выводу о необходимости адап-
тации имеющихся методик и технологий 
педагогического взаимодействия, созда-
нии новых мультимедийных интерактив-
ных дидактических материалов и транс-
формации старых в формат, позволяющий 
студенту маневрировать собственным 
обучением. Главной задачей становится 
поиск оптимальных приемов и методик 
организации обучения для повышения 
коммуникативности и интерактивности 
трансформированной парадигмы обуче-
ния иностранным языкам [9, с. 34].

Мы предлагаем рассмотреть проблему 
вовлечённости с точки зрения мультимо-
дального подхода к изучению коммуни-
кации: обратить внимание на различные 
вербальные и невербальные стратегии 
коммуникации, используемые в процес-
се синхронного онлайн-занятия. Нельзя 
сказать, что данный взгляд на педаго-
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гическое общение совершенно новый 
и ранее не обсуждался, наоборот, многое 
в данном направлении уже сделано: на-
пример, выведены основные принципы 
мультимедийного обучения [16], описана 
когнитивная модель восприятия понима-
ния текста и иллюстрации в их единстве 
[19], Однако в последнее время пробле-
ма организации эффективного общения 
приобрела новую актуальность в связи 
с переходом в онлайн, и особые страте-
гии онлайн-коммуникации ещё не были 
рассмотрены подробно.

С позиции мультимодальной лингви-
стики естественная коммуникация пред-
ставляет собой набор модусов, трансли-
рующих содержание сообщения вкупе, 
симультанно. В коммуникации всегда 
используется набор нескольких моду-
сов, выражающих вместе определенную 
идею. Размещение образовательного 
процесса онлайн, «за экраном», резко 
ограничивает диапазон невербальных 
средств общения, которые преподавате-
ли привыкли использовать при аудитор-
ном общении со студентами. К примеру, 
«указательные жесты играют исключи-
тельную роль в онтогенезе коммуника-
тивных навыков и тесно связаны с таким 
базовым языковым явлением, как рефе-
ренция» [20, с. 140], что непосредственно 
связывается с основным дидактическим 
подходом в преподавании иностранных 
языков — коммуникативной направлен-
ностью, но становятся сильно ограничен-
ными ввиду дистанцирования участников 
друг от друга.

«Дизайн» сообщения базируется на во-
площении смысла дизайнера (в данном 
случае преподавателя) в сообщении 
по конкретной проблеме через подбор 
ресурсов, подходящих для конкретной 
аудитории [21, с. 28], таким образом, 
оформление цельного сообщения сопря-
жено с использованием нескольких моду-

сов коммуникации. Мультимодальность 
коммуникации в данном контексте может 
быть раскрыта стандартно, т. е. как соче-
тание вербального, просодического и ви-
зуального (включающего в себя кинесику, 
проксемику, жестовый канал коммуни-
кации и др. [20, с. 135], но в несколько 
ограниченном объеме) информационных 
каналов, а может быть также дополнена 
еще одним элементом визуального ка-
нала, сопутствующим педагогической 
коммуникации — материалами, презен-
туемым на занятии. Также необходимо 
обратить внимание на такие семиотиче-
ские особенности онлайн-коммуникации, 
как наличие мгновенных графических 
и визуальных стимулов, переключения 
модальностей, которые являются в каком-
то роде компенсаторными, поскольку ни-
велируют ограниченность коммуникации 
в традиционном её понимании при поме-
щении её в онлайн-среду. 

Включение визуального модуса 
в анализ онлайн-коммуникации пред-
ставляется нам необходимым, а внимание 
к мультимодальности коммуникации — 
перспективным подходом в изучении пе-
дагогического взаимодействия онлайн 
и возможного решения проблемы во-
влечённости с позиции использования 
определенного набора стратегий онлайн-
общения и цифровых инструментов взаи-
модействия.
Материалы. Материалами исследо-

вания стали транскрипты учебного дис-
курса, принадлежащие корпусу RuTOC. 
RuTOC — это корпус онлайн-занятий 
по русскому языку как иностранному, 
включающий в себя транскрипты более 
40 видеозаписей онлайн-занятий, за-
писанных в Государственном ИРЯ им. 
А.С. Пушкина, МГИМО, МГУ с 2020 
года по настоящее время. Общая дли-
тельность видеозаписей составляет бо-
лее 56 часов. Ядром корпуса является 



3 / 2023

204

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

практическое обучение русскому языку 
на этапах от подготовительного факуль-
тета до стажировок и дополнительных 
курсов и на уровнях от A1 до B2 в соот-
ветствии с системой CEFR [12]. Было 
проанализировано 25 видеозаписей, 
из содержания которых были отобраны 
фрагменты, презентующие стратегии 
опосредованной синхронной онлайн-ком-
муникации, используемые преподавате-
лями в практике преподавания русского 
языка. Эти фрагменты иллюстрируют 
процесс поиска решения проблемы вовле-
чённости студентов в цифровой образо-
вательный процесс с позиции мультимо-
дальной лингвистики.
Методы. Для решения поставленной 

задачи нами был использован семиоти-
ческий анализ визуальной составляю-
щей онлайн-занятия и мультимодальный 
дискурс-анализ, позволивший соотнести 
воплощения невербального канала ком-
муникации в онлайн-общении в его кор-
реляции с вербальными стратегиями 
коммуникации, используемыми препо-
давателями в процессе занятия. Разметка 
корпуса подразумевает наличие особых 
тегов, отражающих характеристику де-
монстрируемых материалов, жесты, ви-
димое выражение эмоций участников 
занятия, а также использование допол-
нительных средств и инструментов вза-
имодействия, доступных в конкретной 
компьютерной программе для видеокон-
ференций, в нашем случае это Zoom.
Результаты. Анализ семиотической 

системы онлайн-занятий показал, что пре-
подаватели опираются на цифровой мате-
риал, заранее подготовленный к занятию 
в конкретной группе и, кроме того, ис-
пользуют различные цифровые инст-
рументы интерактивного взаимодействия 
с ним. Использование инструментов рисо-
вания, дополнительного аннотирования, 
цветового выделения, мгновенных реак-

ций являются компенсаторными страте-
гиями онлайн-коммуникации, нивелиру-
ющими ограниченность кинетического 
модуса коммуникации в целом, включаю-
щего также в себя важный в педагогиче-
ской практике жестовый канал, трудно ре-
ализуемый в цифровой среде. Мы можем 
разграничить визуальную составляющую 
общения на онлайн-занятии на две груп-
пы по принципу целеполагания использо-
вания различных средств и инструментов: 
1) имитации и компенсации недостающих 
невербальных средств общения, прису-
щих очному образовательному процес-
су; 2) проектирования интерактивности 
в учебном онлайн-пространстве.

Приведём примеры мультимодальной 
коммуникации на синхронном онлайн-за-
нятии, учитывающие в том числе и исполь-
зование компенсаторных инструментов 
взаимодействия. Корреляция указанных 
технологий с аудиторными методами ра-
боты в группе реализуется на уровне по-
требности преподавателя в невербальных 
средствах общения, которые сильно огра-
ничены в онлайн-среде, и приобретает раз-
ные воплощения на синхронном онлайн-
занятии.

Так, например, преподавателями ак-
тивно используются:

 ● мимика и жесты, ограниченные рам-
ками отображения говорящего в окне ка-
меры;

 ● «цифровые» указательные жесты: 
указание на элемент материала курсо-
ром, подчеркивание, рисование, «указка», 
«хайлайт» (или текстовыделитель, маркер 
для цветового выделения);

 ● дополнительная аннотация: под-
черкивание, рисование, создание допол-
нительного текста на демонстрируемом 
экране.
Пример 1. Жесты у лица
Преподаватель /вкл/ 22:58: Да, нужно 

владеть [жест: щепоть], нужно аудито-
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рию всегда держать, да? Чтобы никто 
не спал, чтобы реагировали, отвеча-
ли, смотреть чат [жест: движение ру-
кой из стороны в сторону], да — нет 
и так далее [улыбка]. Да? Тренируем-
ся [жест: вращение кистью вверх], 
тренируемся. Вдруг у нас следующий 
семестр тоже будет дистанционно 
[улыбка]. И у вас будет практика дис-
танционно [улыбка]. Что будете делать 
[широкая улыбка]?
Пример 2. Жесты у лица + иллюстра-

тивные жесты
Преподаватель /вкл/ 23:22: Хорошо. 

Но я не знаю, хорошо это или не очень 
хорошо [широкая улыбка], — будет 
непросто. Так, но надеемся, что прак-
тика у вас будет уже в аудиториях. Хо-
рошо, Студент 7. И в аудитории [жест: 
указательный палец вверх], обратите, 
пожалуйста, внимание. Когда вы идёте 
в аудиторию, все [жест: движение рукой 
из стороны в сторону] отвечать не бу-
дут, обязательно задаём вопрос [жест: 
жест «щепоть»] поимённо каждому сту-
денту. Имя — вопрос [жест: удар ладо-
нью ребром в воздухе]. Имя — вопрос 
[жест: удар ладонью ребром в воздухе]. 
И его немножко торопим [жест: враще-
ние кистью вперёд], потому что он мо-
жет думать ползанятия, а у вас есть тема, 
которую нужно пройти.
Пример 3. Жесты + дополнительная 

аннотация (фиксация языкового мате-
риала)

Преподаватель /вкл/ 13:06: Время 
[жест: «часы на руке»]. Да. Как долго 
вы занимаетесь теннисом? Как долго? 
Одну неделю [жест: загибает палец], год 
[жест: разводит руки]. Да. Мхм [доп. 
аннотация: печатает на экране «зани-
маться спортом»]. Как долго вы зани-
маться, а-а, занимаетесь теннисом?
Пример 4. Использование курсора — 

компенсация, указательный жест

Преподаватель /вкл/ 36:51: <...> А-а-а, 
в русском языке есть вот такое интерес-
ное [наводит курсор мышки на слово 
«костюмер»] слово костюмер. То есть 
человек, который создаёт или делает 
костюмы. Создаёт или делает костюмы. 
Сейчас это слово практически не ис-
пользуется, да, вы видите, да, костюм 
в значении как одежда. Сейчас вместо 
вот этого слова [доп. аннотация: печа-
тает на слайде = «дизайнер»] исполь-
зуется английское слово дизайнер. Да? 
Было русское красивое слово, а замени-
ли на английское. <...> И носить что? 
Одежду. Обратите, пожалуйста, внима-
ние [слайд: авторский контент] [водит 
курсором по слову «носить» на слайде] 
на спряжение глагола носить.
Пример 5. Дополнительная анно-

тация — компенсация, указательный 
жест

Студент 2 /вкл/ 49:22: [иллюстра-
ция: jpg] Вот. Открылось сейчас. Это 
я выбрал Италию. Это вообще самая 
хорошая для меня страна. И это тут на-
писано «чао» — это слово «привет». 
На итальянском языке. В Москве ис-
пользуется как «привет» и «до сви-
дания». Поэтому, когда встретишься 
с друзьями, говоришь «чао». Вот эта 
пицца нарисована, это их еда тоже на-
циональной кухни. Но все туристы го-
ворят, что это очень вкусно и т. д. Вот 
первый пункт вот э... это венецианская 
маска, вот это [доп. аннотация: рисует 
линию на соответствующем изобра-
жении]. Это красный год карнавал. Это 
неделю ровно, ну, обычно время. Каж-
дый год меняется. Ну, как я помню, это 
в феврале. В конце февраля…
Пример 6. Дополнительная анно-

тация — компенсация, указательный 
жест

Преподаватель /вкл/ 08:04: Угу. Это 
[улыбка] не гимнастёрка. Это в  Советском 
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Союзе, Студент 3. А в э-э [доп. аннота-
ция: пишет на слайде «мундир»] импер-
ской России это называется мундир.

Студент 3 /выкл/ 08:17: Я хотел ска-
зать...

Преподаватель /вкл/ 08:18:[доп. анно-
тация: обводит изображение в кружок] 
или вот это? 

Студент 3 /выкл/ 08:19: ... он э, да-да, 
он...

Преподаватель /вкл/ 08:23: Одежда во-
енная, да? 

Студент 3 /выкл/ 08:25: Да-да-да, воен-
ная одежда.

Преподаватель /вкл/ 08:27: Мундир, 
да, за… [доп. аннотация: обводит изо-
бражение в кружок] запомните. Э-э, 
офицеры, да, офицеры царской армии но-
сили мундиры.

Проектирование интерактивности 
на син хронном онлайн-занятии вы-
полняется через привлечение в работу 
мультимодальных материалов и средств 
коммуникации. Ин тер ак тивность на он-
лайн-занятии может быть представле-
на следующим образом: организация 
совместной деятельности, соревно-
вательных или коммуникативных игр 
с использованием доступных онлайн-
сервисов, активного обмена мнения-
ми (возможно, также с привлечением 
цифровых инструментов, например, 
случайного выбора). Активизация со-
вместной деятельности студентов мо-
жет реализоваться в общем документе, 
на белой доске (специальный экран 
в Zoom для моментального создания 
визуальной опоры инструментами до-
полнительной аннотации); исполь-
зование чата может быть сопряжено 
с мониторингом готовности студентов 
к новому этапу занятия, сбором ответов 
и мнений, также возможно использова-
ние чата как средства моментальной 
обратной связи. Преподаватели также 

могут использовать специальные инте-
рактивные онлайн-сервисы (например, 
Wordwall и похожие) для организа-
ции работы на уроке, упорядоченного 
или, наоборот, случайного предъявле-
ния заданий, вопросов, когда интри-
га может влиять на интерес студентов 
к процессу, однако больший интерес 
для нас представляют инструменты 
дополнительной аннотации, благодаря 
которым преподаватель контролирует 
ход урока, распределяет роли и ориен-
тирует студентов на определенный тип 
взаимодействия.
Пример 7. Использование чата 

как инструмента обратной связи, мо-
ниторинг готовности

Преподаватель /вкл/ 08:41: Поставьте, 
пожалуйста, плюс в чат те, кто сделал 
упражнение.
Пример 8. Изменение модально-

сти — управление целями обучения
Преподаватель /вкл/ 13:46: <...> Я хочу, 

чтобы вы сейчас использовали вопросы: 
из какой страны? И из какого города? По-
тому что страна — это женский род, го-
род — это мужской род [демонстрация 
завершена]. Давайте зададим друг другу 
вопросы. Итак, пожалуйста, Студент 4, 
кому ваш вопрос? [Pause: 4].
Пример 9. Использование белой до-

ски, дополнительная аннотация (фик-
сация результата обсуждения)

Преподаватель /вкл/ 22:40: Тоже 
устно? Хорошо. Тогда мы с вами бу-
дем вместе рисовать плюсы и минусы, 
писать точнее, того что вы, вашего ис-
следования, того что у вас получилось. 
[Белая доска]. Да? Значит, так. [Pause: 
5]. Итак, кто начнёт? Кто начнёт свой 
э-э рассказ? [Pause 10] [доп. аннота-
ция: пишет на белой доске «Плюсы 
и минусы ДО»]. Плюсы и минусы ДО. 
ДО — это дистанционное обучение. 
Да? Можно сокращать дистанционное 
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обучение, да? Здесь мы с вами делаем 
«Плюсы», плюсы и немножко ниже де-
лаем «Минусы» [доп. аннотация: пи-
шет на белой доске «Плюсы», «Мину-
сы», «1.»].

<...>
Студент 5 /вкл/ 24:35: Во-первых, это, 

конечно, удобно.
Преподаватель /вкл/ 24:43: Удобно. 

Почему?
Студент 5 /вкл/ 24:49: Почему? 

То есть можно не, ну, ехать идти в ауди-
торию, что…

Преподаватель /вкл/ 25:04: Так.
Студент 5 /вкл/ 25:05: То есть мы не тра-

тим времени на по дороги.
Преподаватель /вкл/ 25:16: На дорогу.
Студент 5 /вкл/ 25:17: На дорогу.
Преподаватель /вкл/ 25:18: Угу, хоро-

шо. Так, [доп. аннотация: пишет на бе-
лой доске «1. Удобно»] удобно.
Пример 10. Использование допол-

нительной аннотации, организация со-
вместной работы

Преподаватель /вкл/ 59:20: <...> Так, 
продолжим с вами немножко граммати-
кой заниматься. Попрошу вас взять те 
же цвета, которые вы взяли, кроме белого 
<...>. Студент 2 — бордовый, студент 6 — 
жёлтый, студент 4 — зеленый, студент 
3 — красный, студенты 5, 1 — выберите 
себе сами. И подчеркните сейчас в этой 
части текста причастия. <...>
Дискуссия. Возникающая семиоти-

ческая осложненность ввиду использо-
вания различных технических средств 
заставляет задуматься об условиях 
эффективности педагогической ком-
муникации онлайн с позиции мульти-
модальности. Семиотический аспект 
онлайн-коммуникации представляет 
собой интересную и потенциально про-
дуктивную сферу для дальнейших науч-
ных изысканий ввиду того, что на дан-
ный момент ещё неясно, каким образом 

и какие технологии и способы взаимо-
действия, которые использует препода-
ватель, влияют на вовлечённость сту-
дентов в образовательный процесс. 
Замечено, что на сегодняшний день ве-
дущая роль на занятии всё же передана 
преподавателю, когда студенты остают-
ся наблюдателями.

Результаты анализа ярко указывают 
на то, что интерактивность в педагогиче-
ской онлайн-коммуникации сильно огра-
ничена. Преподаватели используют муль-
тимодальные особенности коммуникации 
больше в инструкциональном дискурсе 
(с целью объяснения чего-либо) или с на-
вигационной точки зрения (направления 
внимания студента на конкретный эле-
мент учебного материала — задание, пра-
вило и т. д.).

Использование на занятии реакций, 
эмотиконов, инструментов дополни-
тельной аннотации может восприни-
маться как показатель «видимой вовле-
ченности», свидетельствующей о его 
активном взаимодействии с материа-
лом, одногруппниками или преподава-
телем, но всё же нерационально упу-
скать из анализа показатели «невидимой 
вовлечённости» студентов, а также спо-
собы воодушевления и мотивации сту-
дентов на активное участие в обучении 
в цифровой среде. 
Заключение. Перспективным на-

правлением дальнейшего изучения 
эффективности образовательного про-
цесса онлайн является поиск ответов 
на вопросы оправданности и результа-
тивности определенных коммуникатив-
ных стратегий: вербальных и невербаль-
ных, аргументированной и корректной 
организации визуальных материалов, 
применяемых на занятиях, выведения 
принципов взаимодействия в процессе 
онлайн-обучения вообще и в частно-
сти — в обучении языкам.
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