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Статья посвящена жанру лекции как одному из жанров научно-учебного под-

стиля. Развитие электронных образовательных ресурсов ведет за собой формиро-
вание механизмов адаптации различных жанров научного стиля к особой сфере 
коммуникации. Описание механизмов адаптации жанра лекции к электронной сфере 
коммуникации на материале образовательного портала univertv. ru свидетельству-
ет о формировании жанра интерактивной лекции как средства дистанционного 
обучения. 
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В современной языковой ситуации 
коммуникативное пространство пред-
ставлено тремя практически равноправ-
ными сферами: устной, письменной и 
электронной. Жанр лекции существует 
как в устной, так и в письменной (пе-
чатной) форме, но в настоящее время он 
активно внедряется в электронную сре-
ду, претендуя на роль коммуникативно-
го жанра научно-учебной коммуника-
ции, эффективно выполняющего свои 
задачи в условиях электронной среды. В 
связи с этим в данной статье мы обра-
щаемся к исследованию механизмов 
адаптации данного речевого жанра к 
электронной сфере коммуникации. 

В наше время информационные тех-
нологии завоевывают все новые сферы 
человеческой деятельности, с ними вза-
имодействуют самые широкие слои на-
селения. Так, электронная сфера комму-
никации активно завоевывает коммуни-
кативное пространство образовательной 
среды, отвечая как современной образо-
вательной стратегии, так и запросам об-
щества. Именно электронная сфера 
коммуникации дает возможность реали-
зовать индивидуальный образователь-
ный маршрут в удобное время с привле-
чением максимально полного спектра 
образовательных ресурсов. 

Одной из важных возможностей, от-
крывшейся благодаря развитию элект-
ронной сферы коммуникации, является 
доступ к самым разнообразным банкам 
научной и учебной информации (Интер-
нет как выход в мировое образовательное 
пространство, локальные телекоммуни-
кационные сети, телевидение), дающий, 
в свою очередь, новые возможности для 
осуществления дистанционного обучения. 

В последнее время наблюдается 
стремительное развитие русскоязычных 
электронных образовательных ресурсов, 

сформировалась система федеральных 
образовательных порталов, возможно-
сти поиска облегчены созданными кол-
лекциями электронных образовательных 
ресурсов. 

Материалы образовательных порта-
лов свидетельствуют о том, что в на-
стоящее время они представляют собой 
скорее «накопители» методических тек-
стов и материалов (методических реко-
мендаций, фотографий, видеофильмов и 
аудиозаписей), устных и письменных 
научных (монографии, статьи, доклады 
на конференциях и т. д.) и учебных 
(учебники, лекции, уроки и т. д.) тек-
стов. Подавляющее большинство из них 
не отвечает требованиям особого типа 
коммуникации, сложившегося в компь-
ютерной коммуникативной среде, а со-
ответственно «теряет» своего адресата. 

В то же время многообразие форм, в 
которых существуют различные жанры 
научно-учебного подстиля в электрон-
ной сфере коммуникации, свидетельст-
вует об их постепенной адаптации к но-
вым условиям существования, о поиске 
формы, отвечающей специфике неосво-
енной коммуникативной среды. 

Учитывая вышесказанное, можно 
предположить, что активное развитие 
русскоязычного научно-образовательного 
электронного пространства является 
следствием формирования речевого 
стандарта, в том числе и в современной 
научной коммуникации. 

В настоящей статье мы останавлива-
емся на жанре научно-учебной лекции, 
который представлен на образователь-
ном видеопортале univertv.ru. Данный 
портал представляет определенный ин-
терес, так как, в отличие от многих на-
учно-образовательных порталов рус-
скоязычного интернета, здесь представ-
лен видеоматериал, для которого созда-
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тели сайта разработали начальный вари-
ант информационной оболочки. Карточ-
ка видеофайла, система поиска инфор-
мации, формы представления материа-
лов электронной презентации. На порта-
ле представлены материалы различных 
направлений научного знания и в каж-
дом из них существуют рубрики: сту-
дентам и специалистам, школьникам, 
любознательным. Однако критерий 
формирования рубрик, распределяющий 
информацию на научную, учебно-науч-
ную и популярную, не выдерживается. 
Размещение материала по этим рубри-
кам, видимо, — тематическое, так как 
одни и те же материалы могут оказаться 
сразу в трех рубриках. 

Жанровая палитра публичной науч-
ной (научно-учебной, популярной) речи 
также разнообразна: монологические 
(лекция, доклад, устное сообщение) и 
диалогические (научные беседы, дис-
куссии, обсуждения докладов) жанры. 
Выложены материалы конференций, от-
дельные лекции и циклы лекций. Заме-
тим, что жанровое определение дается 
создателями сайта далеко не всегда и не 
всегда соответствует действительности. 
Например, лекцией названо семинарское 
занятие, на котором преподаватель ком-
ментирует доклады, которые читают 
студенты. Кроме того, на портале пред-
ставлены видеоматериалы с других об-
разовательных сайтов, используются за-
писи научно-популярных и развиваю-
щих телепередач российских телевизи-
онных каналов. Столь же различен и на-
учный статус лекторов (от студентов до 
российских и зарубежных ученых с ми-
ровым именем). Приведенное здесь об-
зорное описание видеоресурсов uni-
vertv.ru кажется нам обоснованным в 
данной статье, так как демонстрирует 
одну из основных особенностей элек-

тронной сферы коммуникации — пре-
доставление свободы выбора ресурса 
самому широкому адресату электронно-
го общения. 

Выбор жанра научно-учебной лекции 
в качестве предмета рассмотрения в 
данной статье обусловлен следующими 
положениями: 

• лекция является наиболее типич-
ным, частотным и востребованным жан-
ром научной публичной речи и образо-
вательным ресурсом, обращенным к 
широкой аудитории, следовательно, этот 
жанр остается одним из основных в на-
учной речи и демонстрирует особенно-
сти современного речевого стандарта 
научной коммуникации; 

• жанр научно-учебной лекции изна-
чально сформировался и принадлежал 
сфере устной коммуникации (в форме 
устной очной публичной речи научного 
содержания и повышенной информа-
тивности). В настоящее время этот жанр 
все чаще используется как образова-
тельный ресурс при различных формах 
электронной коммуникации (дистанци-
онное, заочное, компьютерное обуче-
ние), следовательно, этот жанр должен 
активно адаптироваться к новой среде и 
демонстрировать такой значимый аспект 
речевого стандарта научной коммуника-
ции, как механизм адаптации устных 
научных речевых жанров к электронной 
сфере коммуникации; 

• современные образовательные под-
ходы и запросы общества, инновацион-
ные стратегии в ситуации модернизации 
российского образования актуализируют 
критерий интерактивности, делая его 
важной составляющей учебно-научной 
коммуникации, и жанра лекции в том 
числе. Характер представления видео-
материалов лекций и самое наличие 
образовательного видоеопортала uni-
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vertv.ru говорит о том, что адаптация 
жанра направлена в сторону интерак-
тивности. 

Предположение, что электронная 
сфера коммуникации обладает всеми 
потенциальными возможностями для 
формирования жанра интерактивной 
лекции, который, в свою очередь, будет 
учитывать коммуникативные ожидания 
и способности современных участников 
общения, комфортно чувствующих себя 
в условиях виртуального дискурса, оп-
ределяет наш подход к дальнейшему 
описанию жанра научно-учебной лекции 
на univertv.ru. 

На данном видеопортале жанр собст-
венно научно-учебной лекции представ-
лен, условно говоря, в трех видах. 

Первый — это полные записи прочи-
танных в вузовских аудиториях (видео-
лекториях музеев и т. п.) или в студии 
univertv.ru лекций научных и научно-
педагогических работников. Эти мате-
риалы представлены на портале в виде 
видеофайла, сопровождаемого инфор-
мационной карточкой (имя, научный 
статус лектора, тема, иногда — краткая 
аннотация лекции, место лекции в рам-
ках курса или цикла). 

Подобные материалы дают образцы, в 
которых существует сегодня жанр уст-
ной научно-учебной лекции. Это жанр 
устной научной речи со свободной 
структурой, характеризующийся тема-
тической прозрачностью, внутренней 
стройностью, подчиняющийся струк-
турно-языковым и научно-стилевым 
нормам литературного языка, сочетаю-
щий, в силу устности, элементы научно-
го и разговорного стиля. 

Представленные лекции представля-
ют собой спектр различных примеров 
монологической/диалогической модели 
общения, жесткой/гибкой структуры, 

авторитарного/доброжелательного об-
щения с аудиторией, пассивности/акти-
вности слушания, активности/неактив-
ности невербального канала коммуника-
ции, медленного/быстрого темпа речи и 
др. (от «классических», читаемых с лис-
та монологических сообщений до сво-
бодной беседы, в которую вовлекается 
учебная аудитория). 

Анализ записей звучащей устной на-
учной публичной речи показывает, что 
характерным ее признаком явлется по-
сегментное строение. Оно дает возмож-
ность говорящему, продуцирующему 
интеллектуализированную речь на от-
влеченную научную тему непосредст-
венно, вводить незапланированные 
уточнения, делать самопоправки, даже 
самоперебивы (если попутно возникнет 
непредусмотренный побочный сюжет), 
отклоняться от предполагаемой пер-
спективы высказывания, использовать 
сигналы раздумья и поиска нужного 
слова, смещать конструктивный план — 
и все это отнюдь не мешает, но даже 
помогает восприятию речи, поскольку 
она продвигается во времени небольши-
ми самостоятельными отрезками, удоб-
ными для усвоения [6]. 

Приведенный ниже фрагмент лекции 
на тему «Мягкие манипуляции», прочи-
танной кандидатом психологических 
наук М. В. Новиковой-Грунд, представ-
ляет собой пример современной научной 
устной речи, отвечающей всем перечис-
ленным признакам. 

 
Вот смотрите / почему я не даю оп-

ределение / слову ситуация / на котором 
у нас сегодня / все базируется // и не ис-
пытываю при этом ни малейшего сты-
да/ никакого чувства вины. // Давайте/ 
рассказываю. / Мы / когда выстраиваем 
такую строгую семиотическую систе-
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му // когда мы объявляем / принцип пол-
ной определенности / любого слова // мы 
приходим к совершенно необходимой 
надобности / ввести аксиоматику. / 
Что такое аксиома? (ожидание отве-
та, улыбка). Давайте я за вас скажу / 
потому что вы сейчас будете пять ми-
нут раскачиваться а я потом буду пять 
минут стараться расслышать, / что вы 
говорите. // Я предполагаю /что не-
сколько человек, сидящих здесь, / мне 
подскажут / что аксиома // это то, 
что правильно без доказательств. // 
Вот я вижу, что вы с этим не согласны. 
/ Мне приятно. (смех) // Хотя / кто-то 
наверняка отвечал бы именно так. 
Школьное определение. // На самом де-
ле, // аксиома — это то, / что мы при-
нимаем, как правильное. // Мы не мо-
жет взять каких-то исходных вещей / 
никак их не определяя. 

 
Достаточно быстрый темп (80 слов в 

минуту), средний уровень громкости го-
лоса и отсутствие сильных интонаций и 
перепадов не затрудняют усвоение ин-
формации именно из-за сегментирован-
ного построения речи. Данное свойство 
помогает лектору моделировать процесс 
спонтанной беседы с аудиторией, пре-
вращая лекцию в «опосредованный диа-
лог». Обращает на себя внимание актив-
ное использование средств включения 
аудитории в эту коммуникацию. Лектор 
не столько диалогизирует свой монолог, 
сколько позиционирует себя как вырази-
теля коллективного знания аудитории, 
он говорит как бы от имени аудитории. 
При этом интеллектуально-этикетная 
дистанция между преподавателем и сту-
дентами сохраняется; интересно, что 
средством ее выражения является посто-
янная направленность лектора на интер-
активность: на протяжении данного не-

большого фрагмента речи мы видим, 
сколько «места и времени» уделяет пре-
подаватель реакции аудитории, демон-
стрирует положительный эмоциональ-
ный отклик (как вербальный, так и не-
вербальный) на готовность студентов 
вступить в диалог с лектором. 

В данном и в других примерах перво-
го вида представления лекционного ма-
териала на видеопортале лектор нахо-
дится во фронтальной закрепленной по-
зиции перед аудиторией и не использует 
другие средства представления инфор-
мации, кроме собственного речевого вы-
сказывания. 

Подобные примеры ярко демонстри-
руют отсутствие такой характеристики, 
необходимой для сферы электронной 
коммуникации, как учет адресата, на-
ходящегося в совершенной иной по 
сравнению с очной коммуникацией по-
зиции. 

Вместо знакомой по возрасту, ста-
тусу, целям, социальному положению 
аудитории адресатом видеолекции ста-
новится дистанцированный во времени 
и пространстве не известный лектору 
адресат. Этим достигается равноправие 
участников коммуникации, в частности, 
обеспечивается свобода дистанционного 
адресата, в отличие от присутствующего 
в аудитории. Если лекция не интересна, 
то адресат в любой момент может пре-
рвать коммуникацию. 

У адресата видеолекции потенциаль-
но присутствует еще одна особенность: 
это активно познающий субъект, кото-
рый соответственно нацелен на диалог и 
на обработку информации, а не на пас-
сивное слушание. В этой связи следует 
обратиться к данным психологических 
исследований. 

Психологи отмечают не только пря-
мое, но и косвенное влияние развиваю-
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щихся информационных технологий на 
различные виды деятельности человека 
и его личность в целом. Так, в статье 
Ю. Д. Бабаевой, А. Е. Войскунского сре-
ди прочих особенностей воздействия 
информационных технологий на совре-
менного человека отмечены и позитив-
ные преобразования личности путем ка-
чественной трансформации коммуника-
тивной и познавательной деятельности: 
«работа в Интернете позволяет повы-
сить активность познающего субъекта, 
индивидуализировать процесс обучения, 
преодолевать стереотипы традиционно-
го (во многом авторитарного) стиля 
взаимодействия между обучающимся и 
педагогом, получить доступ к разнооб-
разным источникам информации, зна-
комиться с различными, в том числе и 
дискуссионными, точками зрения» [2, 
с. 91]. 

Таким образом, лектор, не зная соци-
ального статуса, возрастных и образова-
тельных характеристик слушателей, 
вступающих в коммуникацию, должен 
учитывать ту черту, которая объединяет 
их в одну аудиторию: прагматические 
цели. 

Можно утверждать, что от осу-
ществляющего коммуникативную дея-
тельность в электронной среде авто-
ра лекции требуются новые навыки 
передачи информации, направленные 
на эффективное и оптимальное дос-
тижение поставленных коммуника-
тивных задач. 

В частности, следует говорить об 
особых средствах диалогизации обще-
ния, о формах устного представления 
информации, требующих активного 
слушания. Эти черты в полной мере 
должны быть присущи интерактивной 
лекции, но примеров подобного комму-
никативного поведения лектора мы не 

увидели в представленном материале 
первого типа. 

Позиция лектора за кафедрой, за сто-
лом, перед присутствующими слушате-
лями определяет не только бедность не-
вербального и эмоционального рисунка 
многих лекций, но в форме видеолекции 
фактически нарушает этические нормы 
общения в электронной среде. 

Приведем пример. Лекция была нача-
та словами: «На прошлой лекции мы с 
вами рассмотрели… Темой нашей сего-
дняшней лекции становится…». Отсут-
ствие приветствия, обращения к аудито-
рии, невербальных средств создания 
доброжелательной комфортной комму-
никативной среды обусловлено формой 
устной аудиторной лекции, которой из-
начально принадлежал выложенный на 
портале материал. Это текущая лекция в 
рамках курса, который читается для 
конкретной, хорошо знакомой препода-
вателю аудитории студентов. 

Обращение к анонимному адресату, 
которого необходимо привлечь к ком-
муникации, требует соблюдения эти-
кетных норм. Необходима активизация 
контактоустанавливающих, контак-
топоддерживающих и контактоза-
вершающих речевых тактик на вер-
бальном и невербальном уровнях и 
учет правил сетевого этикета. 

Этому требованию в большинстве со-
ответствуют примеры лекций второго 
типа представления видеоматериала 
на univertv.ru. В рамках цикла лекций, 
посвященным языковым трудностям, 
профессор Жданова приветствует при-
сутствующих слушателей и каждую 
следующую лекцию начинает словами: 
«Наша следующая тема…». Дальнейшая 
лекция представляет собой пример уст-
ной публичной научно-учебной лекции, 
построенной по законам этого жанра. 
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Это существенно снижает эффектив-
ность общения с дистанционной аудито-
рией в подобных примерах. 

Но, в отличие от образцов первого 
типа, в таких видеоматериалах наблюда-
ется учет электронной формы комму-
никации, учитывается наличие дистан-
ционного адресата. Авторы лекций, ко-
торые мы относим ко второму типу, ис-
пользуют технологию компьютерной 
презентации (фоновой или сопровож-
дающей). На слайдах представляется 
материал, предназначенный для дослов-
ного запоминания студентами (таблицы, 
определения, языковые примеры и т п.), 
что экономит время, которое тратилось 
на задиктовывание информации, и рас-
ширяет информативные границы текста. 
То есть мы можем говорить о реализа-
ции требования современного речевого 
стандарта — увеличение количества ин-
формации — при уменьшении про-
странства и времени на ее представле-
ние и восприятие. 

Характер соотношения слайдов и ре-
чи лектора позволяет предположить, что 
подобные материалы специально созда-
вались для электронной среды. В про-
цессе слушания лекции адресат видит 
лектора, находящегося в закрепленной 
фронтальной позиции, и слышит его речь, 
когда лектор обращается к слайдам — 
на экране появляется слайд и звучит 
комментарий лектора. То есть реализу-
ется такое свойство электронной пере-
дачи информации, как многоканаль-
ность передачи/восприятия. При этом 
слушатель может остановить воспроиз-
ведение материала на кадре со слайдом, 
скопировать или напечатать слайд (это 
позволяет оболочка видеофайла). Дан-
ным способом представления видеоин-
формации создатели материала реали-
зуют свободу адресата во времени и в 

пространстве, позволяют ему активизи-
ровать слушание и участие в опосредо-
ванной коммуникации. К сожалению, 
разработчики материалов этого типа не 
учитывают столь же важного, как сво-
бода и многоканальность, требования 
субъекта научно-учебной коммуника-
ции: требования нелинейности пред-
ставления и восприятия информации. 
Лектор и слайды чередуются перед 
смотрящим на экран слушателем, не да-
вая ему возможности изменить эту по-
следовательность, не давая возможно-
сти, например, вернуться к предыдуще-
му слайду, но при этом слышать после-
дующий фрагмент речи лектора. Оста-
новка визуальной картинки автоматиче-
ски останавливает видеоряд, тем самым 
сводя многоканальность восприятия к 
минимуму, тем самым снижая эффек-
тивность усвоения научно-учебной ин-
формации. 

В результате образцы представления 
видеоматерала первого и второго типа 
не содержат примеров учета многока-
нальности передачи/восприятия ин-
формации и требования нелинейности 
передачи/восприятия информации/ 
текста. 

Мы видим, что вторичное кодирование 
элементов содержательно-смысловой 
структуры текста, которое присутствует 
(в отличие от линейно воспроизведен-
ной в видеоформате устной лекции) во 
втором типе видеолекций, также оказы-
вается неэффективным. Далее мы пере-
ходим к описанию следующего типа 
представления видеоматериала, на-
правленного в сторону реализации 
интерактивного общения в электрон-
ной среде. 

В исследованиях, которые сами авто-
ры относят к лингвистке Интернета [3; 
4; 5; 8] описываются основные характе-
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ристики текстовой информации, при-
надлежащей электронному дискурсу. 
Под влиянием компьютерной среды 
претерпевает изменение и сам текст, ко-
торый приобретает нелинейный харак-
тер, превращается в свободную ссылоч-
ную среду, которая позволяет читателю 
перемещаться между различными его 
частями. Страница веб-сайта — это не 
текст в его исходном понимании, это 
переплетение и взаимовлияние различ-
ных знаковых систем. Паралингвистиче-
ски активные и креолизованные тексты 
представлены в самых разных сферах 
коммуникации. Любой носитель языка 
ежедневно сталкивается с ними, в част-
ности, в области компьютерного дис-
курса (исследования в этом направлении 
осуществляются). 

В электронной среде текст стано-
вится многомерным, многоканальным, 
паралингвистически актвным, гипер-
текстуальным, креолизованным. Эти 
свойства отличают информацию, пред-
ставленную средствами электронной 
среды, от других форм. Закономерно 
предположить, что коммуникативные 
ожидания участника электронного обще-
ния, в данном случае активно познающего 
субъекта научно-учебной коммуникации, 
также содержат эти требования. В этой 
ситуации столь же закономерным будут 
требования медиаграмотности от созда-
теля научно-учебных текстов, модели-
рующих коммуникацию в электронной 
сфере, иначе эта коммуникация не со-
стоится или не будет эффективной. 

Примеры третьего типа демонстри-
руют процесс формирования интерак-
тивной научно-учебной лекции в про-
странстве русскоязычных образователь-
ных порталов. 

Перед нами тип лекции, которая об-
ладает многоканальностью, путем вто-

ричного кодирования исходной инфор-
мации приобретает свойства многомер-
ности, свободы слушателя, креолизо-
ванности. Лекция становится текстом, 
органично принадлежащим электронной 
среде. Рассмотрим эти характеристики 
подробнее. 

В создании такого текста участвуют 
две стороны: лектор и разработчик 
электронной оболочки материала, ус-
ловно назовем его «дизайнер». Эти ма-
териалы создаются в студии записи uni-
vertv.ru. 

Лектор разрабатывает и реализует ре-
чевой канал коммуникации (собственно 
устную публичную научно-учебную 
лекцию, специально созданную для ано-
нимного дистанционного адресата), он 
использует различные технологии диа-
логизации и поддержания внимания 
слушателей, соблюдает речевой этикет, 
он отвечает за невербальный канал уст-
ной коммуникации, он моделирует свое 
перемещение в пространстве, разраба-
тывает электронную презентацию и оп-
ределяет соотношение между этими ка-
налами восприятия информации (сам 
переключает слайды и комментирует их 
содержание). 

Таким образом, «продукт» деятельно-
сти лектора уже представляет собой 
многоканальный, многомерный текст, 
предполагающий эффективную комму-
никацию. 

Следующая стадия подготовки мате-
риалов усложняет структуру видеолек-
ции как текста. Следующий уровень ко-
дирования исходного научного содер-
жания учебной лекции осуществляется 
«дизайнером». Создавая электронную 
оболочку видеофайла, он превращает 
многомерный текст в креолизованный. 

Обратимся к определению данного 
понятия. Многомерный, гетерогенный 
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или креолизованный (термин предложен 
Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым     
и используется нами в дальнейшем), 
рассматривается в лингвистике текста 
как «особый лингвовизуальный фено-
мен, текст, в котором вербальный и 
изобразительный компоненты образу-
ют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, 
обеспечивающее его комплексное 
прагматическое воздействие на адреса-
та» [7, с. 181]. 

Специфика лингвистического анализа 
подобного типа текстов — в синтезе зна-
ний о вербальном и невербальном кана-
лах «упаковки» и «транспортировки» 
смысла и в их взаимодействии. «В таких 
текстах паралингвистические средства 
приобретают особую значимость, так 
как участвуют в формировании как их 
плана выражения, так и плана содер-
жания. Использование паралингвисти-
ческих средств становится важным ти-
пообразующим признаком этих тек-
стов, а сами они могут рассматривать-
ся как паралингвистически активные. 
Являясь носителем определенной ин-
формации (семантической, экспрес-
сивной), невербальные средства при-
влекают внимание адресата, а полное 
извлечение информации из текста ста-
новится невозможным без их декоди-
рования и интерпретации» [1]. 

Но современное общество требует 
квалифицированного владения «норма-
ми» создания и обработки креолизован-
ного текста не только от лингвиста. В 
создании креолизованного текста увели-
чивается роль «третьего лица», интер-
претатора, оказывающегося средним 
звеном ряда коммуникативных актов 
(например, печатный текст, прошедший 
через руки редактора и корректора, от-
редактированная программа на телеви-

дении). И именно невербальный канал 
становится сферой свободных манипу-
ляций интерпретатора. Вторжение в нее 
не только оптимизирует процесс комму-
никации, но может стать и причиной 
коммуникативного конфликта. 

Дизайнер является первым интерпре-
татором предлагаемой преподавателем 
лекции. Основной целью его должна 
быть реализация ведущего для данного 
жанра принципа — учета адресата, ак-
тивного познающего субъекта, дистан-
ционного участника научно-учебной 
коммуникации. 

Такой многомерный текст диктует 
появление новых форм организации на-
учной информации не только от автора 
лекции, но и от разработчиков элек-
тронных ресурсов. 

На приведенной фотографии, мы 
видим структуру видеотекста. Он раз-
делен на четыре сегмента, место, гра-
фический и цветовой дизайн которых 
подчинены законам зрительного вос-
приятия, местоположение сегментов 
может менять адресат: видеофайл лек-
ции, слайд, информация об авторе лек-
ции, заголовочная информация о пре-
зентации. 

С точки зрения эффективности при-
влечения слушателя к образовательному 
процессу хочется отметить, что в подоб-
ных текстах четко соблюдается соотно-
шение речи лектора и слайда, относяще-
гося к данному речевому фрагменту, во-
влечение слушателя в коммуникацион-
ный процесс создается, например, ха-
рактером передвижения лектора по сту-
дии и демонстрации его работы со слай-
дами (мы видим, как лектор обращается 
к экрану, переключает слайд и повора-
чивается к аудитории, то есть моделиру-
ется эффект присутствия слушателя в 
виртуальной аудитории). 
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Тем не менее, ведущим коммуника-
тивным каналом в данном типе много-
мерного текста является речь лектора. К 
сожалению, нельзя не сказать, что имен-
но на этом уровне чаще всего происхо-
дят коммуникативные неудачи, обрыв 
коммуникации и не достигается воз-
можная для подобной формы существо-
вания жанра лекции эффективность 
коммуникации. Вышеприведенная фото-
графия демонстрирует завершение лек-
ции: акт завершения коммуникации и 
прощания с аудиторией. Профессор вы-
ключает презентацию и одновременно 
произносит: «На этом разговор на эту 
тему завершен. Далее мы будем более 
подробно говорить о том, какие факторы 
влияют на зрительное восприятие ре-
бенка». При этом поза, нейтральное вы-
ражение лица, обращение взгляда и кор-
пуса к слайду, отсутствие формулы 
прощания и благодарности, итогового 
обращения к аудитории на вербальном и 
невербальном уровне (отсутствие улыб-
ки и обращение не в камеру, а к слай-
дам) мгновенно исключает слушателя из 

коммуникативной ситуации, подчерки-
вает его дистанцированность и неуча-
стие в общении. Создается впечатление, 
что слушатель исключается из комму-
никации раньше, чем она завершена. 
Этот эффект усиливается отсутствием 
итогового слайда «Спасибо за внима-
ние!» и тем, что слайд остается на экра-
не, когда изображение лектора уже ис-
чезает с левой стороны экрана. 

Таким образом, нарушаются законы 
сетевого этикета и эффективность ком-
муникации, может быть, даже спрово-
цирован отказ от дальнейшего обраще-
ния к этому циклу лекций, так как не 
соблюдается направленность на возвра-
щение слушателя к данному материалу 
(а именно это позволяет сделать видео-
лекцию эффективной альтернативой оч-
ному устному жанру). При том, что со-
держание материала оказывается на са-
мом высоком научном уровне. 

Другой пример того же типа пред-
ставления жанра научно-учебной лекции 
не содержит вышеперечисленных не-
достатков. 
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Профессор Меньшикова реализует 

речевые стратегии и тактики обращения 
к анонимному дистанцированному адре-
сату, соблюдает сетевой этикет, невер-
бальный компонент общения во вступ-
лении и на всем протяжении лекции, ис-
пользует тактику благого пожелания в 
завершение лекции. Улыбка, доброже-
лательные интонации, камерный уро-
вень голоса и богатая интонационно-
эмоциональная палитра речи имитируют 
очное общение в малой группе и созда-
ют эффект присутствия адресата. Ак-
тивно привлекаются презентационные 
тактики в начале лекции, используются 
средства диалогизации при опоре на ба-
зовый средний культурно-интеллек-
туальный уровень анонимного адресата 
с использованием элементов разговор-
ного стиля и упрощения научного со-
держания (Например: Культура (фати-
ческий жест: указание на слайд и обра-
щение к аудитории)// У культурологов 
надо спросить / зависит ли наш взгляд 
на мир/ от того/ в какой культуре мы 
живем// Физики нам подскажут /как 
проходит свет/луч/в глаз//Как устроен 
глаз / что он видит// и видит ли?). Лек-

тор выбирает не фоновый или сопрово-
ждающий, а интерактивный тип элек-
тронной презентации, активно исполь-
зуя графические, семиотические ресур-
сы кодирования научной информации 
(цветные рисунки, схемы, фотоколлаж). 
В данной лекции, по мере возможности 
ее создателей, реализуются необходи-
мые для интернет-общения требования 
учета адресата, учета нелинейности вос-
приятия, многомерности и креолизован-
ности текста. Этот пример говорит о 
процессе формирования жанра интерак-
тивной лекции в российском дистанци-
онном обучении. Но не о его становле-
нии. В качестве важного замечания в 
заключение отметим еще один аспект, 
который обязателен для «интерактивно-
го научно-учебного жанра»: актуализа-
ция активности слушателя и обеспече-
ние обратной связи с лектором, а воз-
можно — и с другими участниками этой 
коммуникации. В пространстве образо-
вательного портала univertv.ru такие 
технологии не предлагаются. 

Проведенный анализ различных ти-
пов и примеров представления видео-
материалов жанра научно-учебной 
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лекции позволяет сделать следующие 
выводы: жанр лекции осознается созда-
телями и потенциальной учебной ауди-
торией как активный жанр научно-
учебного подстиля, принадлежащий 
устной, письменной и электронной сфе-
рам коммуникации; этот жанр активно 
адаптируется к электронной среде; ме-
ханизмы адаптации способствуют вы-
полнению требований дистанционного 

адресата к восприятию информации и к 
участию в коммуникации (лекция при-
обретает свойства нелинейного, мно-
гоканального, креолизованного, мно-
гомерного текста, реализующегося в 
гипертекстуальном коммуникативном 
пространстве), адаптационные процес-
сы осуществляются в направлении 
достижения интерактивности научной 
коммуникации. 
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