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Abstract. An important goal of the national project Education is to improve the quality of professional education. 

To achieve this goal, it is necessary to organize the educational process using modern educational technologies aimed 
at creating individual learning trajectories and conditions that will allow students to obtain the required competencies 
for successful professional activities. The aim of this research is to develop communicative competence of students of 
technical specialties in the educational process taking into account individual characteristics of students and the specif-
ics of modern, including educational, interaction in the digital environment. To reach the research objectives, the fol-
lowing research methods were used: analysis of literature on pedagogy, psychology of communication, linguistics, 
theory and practice of teaching foreign languages using multimedia capabilities; conducting various types of tests to 
determine the level of communicative competence, surveys, conducting experimental training; methods of mathemati-
cal and statistical processing of the results obtained. The research is based on the following approaches: cognitive-
communicative, personal-activity, synergetic and multimodal ones. In the course of study, significant personality traits 
of students, their mental characteristics, a unique set of parameters indicating the readiness of students for complex 
academic activities are analyzed. It is important for effective learning and educational interaction to use the capabilities 
of the digital environment to transmit information in different ways using several modes (channels) of transmission 
because this allows one to fully reveal the meaning of the created message and facilitates its perception and memoriza-
tion. The concepts of multimodality, metalinguistic consciousness, multimodal text, as well as the advantages of the 
multimodal nature of communication are considered. The article presents the experience of teaching students to create 
multimodal texts and teaching methods of creating multimodal stories implemented at the Department of Foreign Lan-
guages of Southern Federal University. Algorithms are proposed and methodological recommendations are given for 
teaching students how to make a multimodal text, in a form of a presentation or a digital story combining font, video, 
photos, pictures, sound, specially selected in accordance with the purpose of communication. Various types of multi-
modal texts created by students are presented: presentations with images and links to videos, audio files, reference 
books and other Internet sources; texts with images and links to videos, audio files, reference books and other Internet 
sources; combined video (students’ own video with inserts of video and audio products from various sources); presen-
tations with the video, created by students or borrowed, and audio files. The conducted research confirmed that the 
process of teaching a foreign language contributes to the successful formation and development of multimodal 
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competence, since various transmission channels and modes are included in the communication process. On the basis 
of the multimodal approach, the multimodal competence of students is formed and developed, which allows them to 
effectively express their thoughts in the process of communication, to present the results of their research applying a 
full range of modes and digital technologies. 
Keywords: foreign language communication, multimodal text, individual educational trajectory, digital environment 
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Введение 

 
С появлением цифрового образовательного про-

странства, кардинально изменившего способы и 
формы общения и обучения и породившего такое по-
нятие, как информационно-образовательная деятель-
ность, изменились и образовательные технологии [1–
4]. Видами информационно-образовательной деятель-
ности является работа с электронными ресурсами 
(учебно-познавательная деятельность), поиск инфор-
мации в интернете (поисково-познавательная), обуче-
ние и совершенствование в процессе общения с дру-
гими пользователями сети Интернет (коммуника-
тивно-познавательная деятельность), создание соб-
ственного продукта, контента (информационно-сози-
дательная деятельность) и спонтанное изучение слу-
чайно выбранного контента в интернете, например 
просмотр новостных лент в социальных сетях (развле-
кательно-познавательная деятельность). Широкие воз-
можности информационно-коммуникационных техно-
логий зачастую используются студентами именно в об-
ласти познавательно-развлекательной деятельности. 
По аналогии с нецеленаправленным поиском малоцен-
ной или непроверенной информации в сети Интернет в 
рамках последнего вида информационно-образова-
тельной деятельности прослеживается также тенден-
ция к формальному, невдумчивому подходу в осталь-
ных видах информационно-образовательной деятель-
ности, т.е. перенос практики просматривания социаль-
ных сетей без анализа ценности и достоверности кон-
тента на учебную деятельность, что является недопу-
стимым. 

Важным для эффективного обучения и учебного 
взаимодействия представляется использование воз-
можностей цифровой среды для передачи информации 
различными способами с использованием нескольких 
модусов (каналов) передачи, где множество модусов 
позволяет наиболее полно раскрыть смысл созданного 
сообщения и облегчает его восприятие и запоминание. 
Преимущества мультимодального характера общения, 
на наш взгляд, могут и должны использоваться в обра-
зовательном процессе и преподавателем, и студен-
тами. Процесс обучения профессионально ориентиро-
ванному иностранному языку на основе когнитивно-
коммуникативного подхода позволяет использовать в 
процессе обучения множество ресурсов: лингвистиче-
ский опыт и металингвистическое сознание, способ-
ность обучаемого анализировать, сопоставлять, обоб-
щать и интерпретировать.  

Говоря об обучении студентов составлению муль-
тимодальных текстов, следует рассмотреть понятие 
«мультимодальность», которое имеет место в таких 

областях науки и технологии, как философия, меди-
цина, психология, языкознание, транспортная логи-
стика, реклама, маркетинг и др. Представляя собой от-
дельный, самостоятельно введенный в каждую отрасль 
науки термин, данное понятие основывается на фило-
софском значении латинского слова «modus» (в дан-
ном случае – «способ существования»). В философии 
добавление приставки «мульти-» трактуется как «обо-
значение феномена соединенности многих модально-
стей в некой общей субстанции» [5. С. 181].  

В психологии мультимодальность рассматривается 
как мультисенсорность [5–7], что позднее находит от-
ражение в работах Лары Маркс, Сары Пинк, Юлии 
Зонненвенд, Джулианы Бруно [8–11].  

Согласно идеям Лоренцы Мондада, мультимодаль-
ность реализуется во «взаимосвязанности, целостно-
сти и симультанности работы разных модусов, где 
язык интегрирован без какой-либо приоритетной 
роли», т.е. «мультимодальность» рассматривается 
только как целостный феномен [12. P. 338].  

В работе Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики» 
«языковые единицы представлены как составляющие 
семиотического комплекса, в котором акцент при пе-
редаче смыслов может быть смещен с вербального 
компонента» [13. С. 23].  

Г. Кресс и Т. ван Леувен с позиций социальной семи-
отики определяют семиотический модус (mode) как «со-
циально оформленный и культурно опосредованный се-
миотический ресурс для производства образа» [14. С. 79; 
15]. Мультимодальность в их видении – это междисци-
плинарный подход, в котором различные семиотические 
ресурсы объединяются для передачи смыслов. 

В работах российских ученых активно исследуется и 
обсуждается терминология данного феномена и наряду с 
термином «мультимодальность» используются такие по-
нятия, как «бимодальность», «мультиканальность» [16, 
17], «поликодовость» [18], «мультисенсорность» [8–11, 
19] и «мультимедийность» [20, 21]. А.А. Кибрик в своих 
исследованиях ввел термин «мультимодальный дис-
курс», подтверждая, что «в настоящее время более рас-
пространен термин “мультимодальныйˮ, однако коррект-
нее говорить именно о “мультиканальном  ˮили “бимо-
дальномˮ дискурсе, так как пока в основном изучаются 
только две модальности – вокальная (слуховая) и кинети-
ческая (зрительная), а остальные модальности, например 
обоняние или осязание, остаются за пределами рассмот-
рения» [16. C. 181–182].  

В коммуникативной лингвистике мультимодаль-
ность понимается как выражение значений и смыслов 
в процессе социокультурного взаимодействия посред-
ством различных семиотических модусов (вербальных 
и невербальных) [22, 23]. 
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Вслед за А.А. Кибриком в рамках нашего исследо-
вания мы сузим идею мультимодальности до совокуп-
ности нескольких модусов передачи и восприятия ин-
формации в процессе коммуникации, которая рассмат-
ривается нами как мультимодальная грамотность. Дан-
ное определение созвучно характеристике, данной 
У. Коупом и М. Каланцис в 1996 г., где мультимодаль-
ная грамотность понимается как умение создавать 
смыслы, используя несколько способов (модусов) [23].  

 
Методология исследования 

 
Методологической основой данной работы послу-

жили исследования феномена мультимодальности 
Г. Кресса и Т. ван Леувена [15], А.А. Кибрика [16], 
Ю.В. Сорокиной [17], М.В. Загидуллиной [5], работы 
по проблемам обучения мультимодальной грамотно-
сти У. Коуп и М. Каланцис [23], Д. Ломбарди [24], 
К.А. Милз [25], Е.В. Штифановой и А.В. Киселевой 
[26], разработка метода цифрового повествования 
С. Бехтер, К. Свиржек [27], С. Нассим [28], Ж.Е. Ермо-
лаевой, О.В. Лапуховой, И.Н. Герасимовой, 
В.А. Смирновой [29], Е.А. Челноковой, С.Н. Казначее-
вой, К.В. Калинкиной, Н.М. Григорян [30], В.Ю. Гру-
шевской [31], Б. Александер [32], Л.А. Гороховой [33].  

Современные реалии образовательной деятельно-
сти во многом определяются психологическими осо-
бенностями обучающихся и спецификой среды, в ко-
торой происходит обучение. Обучение студентов ино-
странному языку в техническом вузе реализуется на 
основе следующих подходов: личностно-деятельност-
ный, когнитивно-коммуникативный, компетентност-
ный, синергетический и мультимодальный. 

В процессе формирования и развития иноязычной 
компетенции на основе личностно-деятельностного 
подхода необходимо прежде всего учитывать индиви-
дуальные особенности и потребности студентов, спо-
собствующих развитию профессиональных качеств 
личности через реализацию профессиональной дея-
тельности в процессе решения проблем. 

Рассмотрим психологические особенности студен-
тов, которые необходимо учитывать, чтобы сделать 
процесс обучения эффективным. Опираясь на концеп-
цию множественного интеллекта, созданную Ховар-
дом Гарднером, «студенты технического вуза, как пра-
вило, обладают “логико-математическим типом интел-
лектаˮ, который определяет их способности» [34. 
С. 86]. Обучаемые с таким типом интеллекта могут 
легко «оперировать числами, они могут находить вза-
имосвязи между причиной и следствием, им гораздо 
проще воспринимать логическую, последовательную 
презентацию учебного материала» [34. С. 86].  

Вслед за Н.И. Рейнвальдом выделим такие важные 
свойства личности студентов, как любознательность, 
эстетическое развитие, организованность, трудолю-
бие, коллективизм, и отметим, что высшие психиче-
ские функции, такие как восприятие, внимание, па-
мять, мышление, речь, эмоции и чувства, достигают 
максимума к 18–21 годам [35]. Иными словами, обуча-
ющиеся в университете обладают набором характери-
стик, позволяющих говорить об их готовности к 

сложной академической деятельности. Тем не менее 
необходимо учитывать несколько осложняющих обу-
чение факторов. Прежде всего, свойства личности и 
высшие психические функции у студентов сформиро-
ваны неодинаково, т.е. каждый обладает уникальным 
набором характеристик, развивать и совершенствовать 
которые нужно индивидуально, самостоятельно строя 
траекторию саморазвития и самосовершенствования, 
что, в свою очередь, требует от преподавателя исполь-
зования адекватных методов и форм обучения.  

Таким образом, благоприятные возрастные психоло-
гические особенности студентов и практически безгра-
ничные возможности ИКТ для обучения, с одной сто-
роны, и разница в уровне и характере сформированности 
высших психических функций и недостаточно эффектив-
ном использовании ИКТ в образовательном процессе – с 
другой, требуют осмысления и разработки методов и 
средств обучения, которые учитывали бы индивидуаль-
ные особенности студентов и реалии современного, в том 
числе учебного взаимодействия в цифровой среде и спо-
собствовали бы процессу индивидуализации процесса 
образования, созданию для студентов индивидуальных 
образовательных траекторий [36, 37]. 

Реализация когнитивно-коммуникативного под-
хода способствует получению знаний у студентов о си-
стеме языка, коммуникативных умений и навыков, 
успешное формирование которых обеспечивается ком-
плексом когнитивных процессов: восприятие, распо-
знавание, запоминание, мышление.  

В нашей работе мы также опирались на модель, раз-
работанную С.К. Гураль, которая представляет «модель 
обучения иноязычному дискурсу как сверхсложной са-
моразвивающейся системе, в основе которой лежит мо-
дель языка. Модель языка осознается как целостная си-
стема: язык – среда – личность в контексте эволюцион-
ного синергетического подхода» [38. С. 114].  

 
Исследование и результаты 

 
Выбор методов и форм обучения созданию мультимо-

дальных текстов был обусловлен особенностями процесса 
обучения иностранному языку студентов технических 
специальностей Южного федерального университета. 

До начала процесса обучения мы проанкетировали 
студентов на предмет выявления сложностей, связан-
ных с использованием ИКТ в обучении, определения 
уровня готовности обучающихся к применению новых 
технологий в процессе обучения и самообучения, про-
блемных аспектов в освоении иностранного языка и вы-
яснения пожеланий студентов касательно совершен-
ствования процесса обучения. В анкетировании прини-
мали участие 92 студента 1-го и 2-го курсов.  

Подавляющее количество студентов (97%) не 
имеют проблем с технической стороной использова-
ния цифровой образовательной среды, а также созда-
ния презентаций, цифровых историй, использования 
интернет-ресурсов, так как, поступая на технические 
специальности, они были знакомы с инновационными 
коммуникационными технологиями. Обновления и по-
являющиеся программы и приложения легко изуча-
ются и применяются ими без помощи преподавателя.  
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78% опрошенных обозначили потребность в ис-
пользовании многообразия существующих программ и 
инструментов не просто в качестве «декоративной», 
«развлекательной» составляющей, а для максимально 
эффективной передачи собственных идей таким обра-
зом, чтобы все компоненты интеллектуального про-
дукта служили раскрытию темы и реализации комму-
никативной цели. 

34% студентов отмечают сложности при лексиче-
ском оформлении текста определенной тематики на 
иностранном языке, 66% обучающихся считают недо-
статочным уровень сформированности грамматиче-
ской компетенции.  

Практически все опрошенные (96%) полагают, что 
и обучающие материалы, представляемые преподава-
телем, и продукты их собственной интеллектуальной 
деятельности лучше воспринимаются в мультимодаль-
ном формате с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.  

 Результаты анкетирования позволили сделать вы-
вод о том, что студенты имеют достаточно высокий 
уровень технических знаний и умений работы с циф-
ровыми технологиями и продуктами, осознают резуль-
тативность использования мультимодальных текстов в 
обучении, понимают необходимость совершенствова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции и де-
монстрируют свою готовность к восприятию и созда-
нию собственных мультимодальных текстов. 

В нашем исследовании мы определили мультимо-
дальный текст как сложное информационное образова-
ние, передаваемое и воспринимаемое по вербальному, 
визуальному и просодическому каналам. 

С развитием информационно-коммуникационных 
технологий содержание понятий коммуникации и 
мультимодальности подверглось существенной транс-
формации, значительно расширился их инструмента-
рий и область применения. Цифровая коммуникация 
позволяет использовать изображения, аудио, видео, 
анимацию в совокупности с текстом, причем мульти-
модальные тексты, объединяющие в себе различные 
каналы и модусы коммуникации, можно встретить во 
всех видах общения – неформальном бытовом, фор-
мальном профессиональном и научном.  

Цифровой (мультимедийный) мультимодальный 
текст, или, иными словами, цифровая публикация с 
мультимедийным контентом имеет гораздо более широ-
кий смысловой диапазон, где непосредственно текст пе-
рестает играть доминирующую роль в коммуникации. 
Взаимодействие модусов данного текста, таких как 
письменный вербальный (непосредственно текст), 
аудиальный (звук, звуковой ряд), визуальный (изобра-
жение в виде картинок, фотографий, графических сим-
волов, иконок, видеоряд), служат для максимального 
раскрытия и эффективной передачи смысла сообщения.  

Данный вид текстов широко используется в быто-
вом, профессиональном и академическом общении 
(табл. 1).  

Исходя из данных табл. 1, можно отметить суще-
ственную роль мультимодальных текстов в процессе 
обучения. С одной стороны, возможности такого рода 
текстов широко используются в организации 

обучения, на их основе создаются новые обучающие 
технологии, т.е. они выступают как средство обучения. 
С другой стороны, умение создавать цифровые муль-
тимодальные тексты для иноязычной коммуникации 
представляется важной задачей обучения в процессе 
подготовки специалистов в университете. 

 
Т а б л и ц а  1 

Использование мультимодальных текстов в коммуникации 
 

Профессиональное/ 
научное общение

Академическое (учебное) общение 

Профессионал –  
профессионал 
Профессионал –  
потребитель

Мультимодаль-
ный текст как 
средство обучения 

Мультимодальный 
текст как цель обуче-
ния 

Доклады. 
Презентации. 
Диаграммы, схемы,  
таблицы, графики. 
Рекламный продукт. 
Карты сайтов. 
Географические карты. 
Рекламный продукт. 
Карты сайтов. 
Географические карты. 
Медиапродукт

Мультимодальные 
тексты, созданные 
преподавателем 
(учебники, обуча-
ющие платформы, 
тренажеры, пре-
зентации, лекции, 
проверочные зада-
ния) 

Мультимодальные 
тексты, созданные 
обучающимися (пре-
зентации, доклады, 
эссе, цифровые исто-
рии) 

 
Такая широко используемая в Южном федераль-

ном университете цифровая медиа-платформа, как Mi-
crosoft Teams, позволяет организовать занятия на вы-
соком методическом уровне благодаря функционалу 
данной платформы. Например, Microsoft Teams пред-
лагает возможность:  

– коммуникации (с возможностью записи) посред-
ством аудиозвонков, видеозвонков, чатов;  

– совместной работы пользователей и работы с 
файлами в любых форматах (текст, видео, презентации 
и др.) в режиме просмотра/редактирования; 

– обмена файлами любых форматов;  
– автоматической синхронизации и отображения 

изменений в общих документах; 
– включения в группу стороннего пользователя; 
– включения в ресурсы группы внешнего приложе-

ния;  
– озвучивания сообщений цифровым диктором 

(функция Immersive reader) и др. 
В нашей статье представлен опыт обучения студентов 

созданию мультимодальных текстов на кафедре ино-
странных языков Южного федерального университета.  

Первым шагом в создании данного вида текстов 
можно назвать разработку и представление презентаций, 
объединяющих шрифт, видео, фотографии, картинки, 
звуковой ряд, специально подобранные в соответствии с 
целью коммуникации. Обучение созданию мультимо-
дальным текстам реализуется по следующему алгоритму:  

1. Анализ и отбор релевантной информации для 
представления.  

2. Разработка структуры презентации с учетом по-
требностей аудитории.  

3. Определение наполнения слайдов – визуализа-
ция обработанного материала.  

4. Разработка дизайна, анимации, звукового сопро-
вождения.  

5. Текстовая, графическая и звуковая оптимизация. 
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Цифровые истории в формате видеоролика, кото-
рые обучающимся предлагается создать индивиду-
ально или в группе, охватывают целый спектр проблем 
и аспектов студенческой жизни, от бытовых сюжетов 
(Exploring Taganrog: off the beaten track. Country vs city 
life. Cook like a chef! Changing lives with household in-
ventions) до профессионально значимых тем (Guide to 
Portable Computers. Common and specific measures to en-
sure information safety of your sensitive data. Life in the 
nanoworld).  

Алгоритм создания видеоролика включает себя 
этапы «планирования, обсуждения сюжета, отбора ре-
левантной информации, написания сценария, подбора 
материалов для видеоролика, покадрового планирова-
ния ролика, съемки, монтажа эпизодов, озвучивания, 
анализа созданного цифрового рассказа, публикации, 
изучения отзывов и оценок одногруппников (peer re-
view), корректировки или определения способов со-
вершенствования для создания следующих цифровых 
рассказов» [39. С. 314].  

В нашем исследовании мы хотели бы остановиться 
на формировании мультимодальной грамотности обу-
чающихся в процессе создания мультимодальных рас-
сказов. На данный момент эта сторона обучения ино-
странному языку исследована недостаточно. Кроме 
этого, необходимо отметить, что обучению письмен-
ной речи в высшей школе, как правило, отводится вто-
ростепенная роль. Таким образом, методика обучения 
созданию мультимодальных рассказов представляет 
широкое поле для исследования. 

Мультимодальный рассказ, равно как и цифровое 
повествование, на наш взгляд, можно эффективно ис-
пользовать на начальном этапе обучения созданию 
мультимодальных текстов, а именно в рамках дисци-
плины «Иностранный язык» для студентов 1–2-х кур-
сов. Данные форматы по сравнению с эссе и докладом 
на профессионально значимую тему предполагают ме-
нее жестко заданную структуру, не требуют знания 
терминологии и оставляют больший простор для твор-
чества. 

В нашей статье мы подробно представляем алго-
ритм работы над созданием мультимодального рас-
сказа на 1-м курсе. Тема рассказа – «Culture Through 
Cuisine ⇔ Cuisine Through Culture». Данная работа яв-
ляется итоговой по темам «Страны мира» и «Еда». До-
пускается выполнение задания индивидуально и в 
мини-группах (2–3 человека).  

Задание размещается на образовательной плат-
форме в Teams и выглядит следующим образом: 

Culture Through Cuisine ⇔ Cuisine Through Cul-
ture 

Write a multimodal story about an authentic dish. 
Please follow the instructions attached. 

1. Choose the dish you believe to reflect vividly the 
country or the nationality it belongs to.  

2. Explain why you have chosen namely this dish and 
this country/nationality.  

3. Write the history of this dish, i.e. how it was in-
vented, how it got its name. 

4. Present its detailed recipe with comments from your 
personal cooking experience. 

5. Characterise the use of the ingredients and the way 
of cooking through historical, economical and/or cultural 
analysis. 

6. Choose the music that may be used while cooking, 
serving and eating it. Include it in your story. 

7. Select the font and the background for your story that 
will emphasize the ideas of your story. 

8. Use minimum 1 video, 1 audio, 2 pictures/photos, 1 
hyperlink. 

P.S. The requirements can be followed in any conven-
ient for you order. 

Прежде всего обучающимся предлагается обсудить 
содержание задания, решить, будет ли оно выполняться 
индивидуально или в группе, в последнем случае – объ-
единиться в группы и распределить обязанности. 

Далее согласно схеме обучения мультимодальной 
грамотности, предложенной В. Коупом и М. Каланцис 
[23], студенты знакомятся с образцами мультимодаль-
ных текстов, анализируют их достоинства и недо-
статки, предлагают способы корректировки и совер-
шенствования. 

Считаем необходимой предварительную лексико-
грамматическую подготовку, поэтому мы внесли до-
полнительное содержание в данный этап, который 
включает в себя предварительное снятие лексических 
и грамматических трудностей с помощью системы 
упражнений, предъявление и активизацию определен-
ных шаблонов и структур, которые могут использо-
ваться при создании текстов.  

Прежде всего, обучающимся предлагается обсу-
дить следующие вопросы: 

What is your favourite meal? 
When do you have your main meal of the day? 
Who cooks your main meal and how long does it take 

to prepare? 
Do you like cooking? Why? / Why not? 
Следующее задание направлено на повторение или 

знакомство с лексикой по теме «Еда» (табл. 2). 
Put the words and phrases below into three groups. 
Broccoli, a fridge, boil, a blender, a rubbish bin, a red/ 

green pepper, a freezer, roast, pees, beef, bake, a cooker, 
a grill, steam, courgettes, a wok, carrots, lamb, duck, an 
oven, dried fruit, rice, beans, pork, a microwave, a sauce-
pan, fry, an aubergine, heat up. 
 

Т а б л и ц а  2 
Задание на закрепление лексики по теме «Еда» 

 
Food Things in the kitchen Way of cooking

 
 

Далее студенты работают в парах и обсуждают сле-
дующие вопросы: 

Which things from the exercise above do you both have 
in your kitchen? Which ones would you like to have? 

How is the food from the previous task cooked in your 
country? 

Can you name any other ways of cooking it from dif-
ferent countries? Which recipe do you like? 

What food is becoming popular in your country? Why? 
Грамматический материал темы включает в себя 

Present Simple, Present Continuous, Present Simple 
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Passive и отрабатывается в процессе обсуждения во-
просов в группе и в парах. Для дальнейшей тренировки 
грамматических структур и активизации лексики темы 
студентам предлагается обобщить их беседу в парах и 
изложить основные мысли, используя следующие 
шаблоны: 

…is boiled / baked / grilled.  
…is / are served hot / cold. 
Student 1 usually buys… and heats it up / fries / boils / 

grills… 
…is getting more and more popularity because… 
…is becoming less popular because… 
Следующий этап, самостоятельное создание муль-

тимодального рассказа, предполагает серьезную дол-
говременную работу по выбору конкретной темы ис-
следования, отбору релевантного материала (куда вхо-
дят фактический материал, фотографии, видео, музы-
кальное сопровождение, шрифт и фон рассказа, ги-
перссылки), написанию плана повествования и непо-
средственному созданию мультимодального продукта, 
следуя инструкциям, изложенным в задании.  

Далее следует анализ и оценивание рассказа членами 
группы (peer review) на основе алгоритма оценивания, 
предложенного преподавателем, изучение отзывов одно-
группников, самоанализ, корректирование мультимо-
дального текста и представление преподавателю. 

Критерии оценивания можно сформулировать сле-
дующим образом. 

1. Сформулирована ли проблема во введении?  
2. Соблюдена ли структура текста? 
3. Правильно ли использованы грамматические яв-

ления и конструкции? 
4. Использована ли адекватная теме лексика? 
5. Использованы ли различные режимы коммуни-

кации для передачи идеи автора? Насколько опти-
мально? Насколько эффективно? 

6. Раскрыта ли полностью тема? 
7. Интересным ли получился рассказ? 
Мультимодальные тексты, созданные студентами, 

можно разделить на следующие типы. 
1. Презентация с изображениями и ссылками на ви-

део-, аудиофайлы, справочники и другие источники в 
интернете. 

2. Текст с изображениями и ссылками на видео-, 
аудиофайлы, справочники и другие источники в интер-
нете. 

3. Комбинированный видеофильм (собственное ви-
део с вставками видео- и аудиопродуктов из различных 
источников). 

4. Презентация с включениями видео (созданного 
студентами или заимствованного) и звуковым рядом, 
(см. примеры на рис. 1–4). 

 

 
 

Рис. 1. Пример мультимодального текста, созданного студентом. Использование текста, фотографии, аудиоряда и видео 
 

 
 

Рис. 2. Пример мультимодального текста, созданного студентом. Использование текста,  
фрагмента из мультфильма и гиперссылки с аудиорядом  
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Рис. 3. Пример мультимодального текста, созданного студентом. Использование текста и гиперссылки с аудиорядом  
 

 
 

Рис. 4. Пример мультимодального текста, созданного студентом.  
Использование текста, изображения, вставки из справочника и гиперссылки  

 
Предполагается, что обучение созданию мультимо-

дальных текстов носит нелинейный характер. Обучаю-
щийся, следуя индивидуальной траектории, может воз-
вращаться к предыдущим этапам, анализируя образцы, 
тексты одногруппников и собственные тексты, исправ-
ляя недочеты, совершенствуя свои умения и улучшая 
результаты. Тем не менее мы считаем необходимым 
обозначать контрольные даты в таких заданиях. Это 
позволяет организовать процесс учебного взаимодей-
ствия более эффективно. 

 
Заключение 

 
Цифровые медиа благодаря таким характеристи-

кам, как гибкость, интерактивность, возможности ин-
теграции разнообразных видов образовательного кон-
тента, позволяют сделать процесс обучения личностно 
ориентированным, адаптировать его для индивидуаль-
ной образовательной траектории каждого обучающе-
гося, способствуют формированию мультимодальной 
грамотности.  

Обучение с помощью используемой в Южном фе-
деральном университете образовательной платформы 
Microsoft Teams позволяет использовать мультимо-
дальный текст и как средство обучения, и как цель обу-
чения. Студенты могут работать индивидуально, в па-
рах, мини-группах, создавать, представлять на обсуж-
дение или для оценки одногруппниками (peer review), 
анализировать результаты работы, корректировать их, 
представлять конечный продукт для оценки препода-
вателем. 

Процесс обучения иностранному языку способ-
ствует успешному формированию и развитию мульти-
модальной компетентности, так как в процессе обще-
ния включены разнообразные каналы передачи и мо-
дусы. На основе мультимодального подхода формиру-
ется и совершенствуется мультимодальная компетен-
ция студентов, которая позволяет им выражать свои 
мысли в процессе общения, представлять результаты 
своих исследований, задействуя различные каналы пе-
редачи данных и тем самым повышая их информаци-
онную наполненность и ценность.
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