
ПРИМЕНЕНИЕ АЙТРЕКЕРА  
ПРИ НАПИСАНИИ СЦЕНАРИЯ АУДИОДЕСКРИПЦИИ

Александрова Елена Владиславовна
К.филол.н., доцент, Мурманский арктический 

государственный университет,

aevea@mail.ru

Аннотация. В  статье описывается опыт применения современных айтре-
кинговых технологий при подготовке сценария аудиодескрипции. Перечис-
лены классификации типов аудиодескрипции в  зависимости от  описыва-
емого мероприятия (описание статичных или подвижных предметов) или 
подхода, в рамках которого готовится словесное описание (описательный, 
когнитивный или креативный). Автор приводит достоинства и  недостатки 
использования технологии отслеживания взгляда для создания словесного 
описания для слепых и слабовидящих на примере эксперимента, проведен-
ного с применением инфракрасного айтрекера Tobii Eye Tracker 4C. Для про-
ведения эксперимента был использован двухминутный видеоролик с кана-
ла Youtube, демонстрирующий уникальное природное явление — северное 
сияние. В  эксперименте приняли участие 12 зрячих испытуемых, которые 
после просмотра видеоролика, фиксируемого окулографическим оборудо-
ванием, дополнительно составили словесное описание просмотренного. 
Соотношение словесного описания с  данными фиксации взгляда выявило 
особенность использования айтрекера при подготовке аудиодескрипции, 
которая заключается в  необходимости учитывать периферийное зрение. 
Доказывается необходимость применения комбинации исследовательских 
методов для составления сценария аудиодескрипции. Отмечается важность 
учета таких характеристик испытуемых, как возраст, место проживания, 
образование, так как эти факторы могут повлиять на  движение взгляда 
во время просмотра аудиовизуального произведения, что в свою очередь 
скажется на  результатах окулографического исследования. Указывается 
важность аудиодескрипции в расширении словарного запаса слепых и сла-
бовидящих, а также в категоризации новых понятий.
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ное восприятие.

Введение

Айтрекинг, окулографичесое исследование, тре-
кинг глаз или отслеживание глаз — это процесс, 
который определяет координаты взгляда. Тех-

нология представляет собой слежение за  положением 
глазных зрачков относительно текста, изображения или 
предмета. Такая технология в  настоящее время приме-
няется в  различных областях науки, таких, как, напри-
мер, психология, психофизиология, медицина, лингви-
стика и т.д [1, 2].

Считается, что у  истоков окулографических иссле-
дований стоял французский офтальмолог Луи Эмиль 
Жаваль, который в 1879 году установил, что в процессе 
чтения текста глаза движутся неравномерно, а  рывка-
ми, то есть совершают кратковременные паузы, а затем 
возвращаются к прочитанному. Именно эти паузы и на-
правление перемещения взгляда фиксирует технология 
айтрекинга.

Особый вклад в  развитие теории и  практики оку-
лографических исследований внес русский исследо-
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ватель Альфред Ярбус, который продемонстрировал 
связь между мотивацией испытуемого и  его фиксации 
взгляда при просмотре изображений, что позволило 
определить, какие фрагменты изображения привлекают 
больше внимания, а  также проследить, в  какой после-
довательности и с какой частотой происходит фиксация 
взгляда на определенных фрагментах [3]. Широкое рас-
пространение айтрекинговой технологии произошло 
благодаря развитию электроники. Современные айтре-
керы можно разделить на три группы: контактные, бес-
контактные и  приборы, использующие электрические 
потенциалы глазного яблока. Они могут зарегистриро-
вать не только направление взгляда, но и длительность, 
частоту, последовательность фиксаций взгляда, а также 
ведут видеозапись для дальнейшей обработки получен-
ной информации.

Основная часть

Аудиодескрипция — описание значимых визуальных 
элементов произведений искусства или медиа-продук-
ции, что позволяет лицам с нарушением зрения воспри-
нимать их форму и  содержание. В  России такое описа-
ние, как правило, называют тифлокомментированием 
(термин был введен основателем этого направления 
в  России Сергеем Николаевичем Ваньшиным), однако 
при более детальном рассмотрении тифлокомментиро-
вание и аудиодескрипция как подходы к описанию отли-
чаются некоторыми базовыми принципами [4].

Аудиодескрипция по типу мероприятия, которое оно 
сопровождает, делится на:

1.  Описание «статичных» предметов искусства (карти-
ны, скульптуры, выставочные экспонаты).

2.  Описание «подвижных» видов искусства (концер-
ты, спектакли, опера, балет, аудиовизуальная про-
дукция).

Аудиодескрипция считается разновидностью интер-
семиотического перевода, так как информация пере-
ходит из  одной семиотической системы (визуальной) 
в другую (вербальную). В визуальной семиотической си-
стеме информация воспринимается холистично, то есть, 
как единое целое, тогда как в  вербальной — линейно 
[4,5, 6].

Аудиовизуальные произведения мультисеман-
тичны (или, как их называют многие исследователи, 
полисемантичны): понимание целого складывается 
из  определенного числа семантических систем, кото-
рые неразрывно связаны между собой. Информация 
в  аудиовизуальных произведениях поступает по  раз-
личным каналам: вербальному аудиальному (диалоги, 
голоса за  кадром, песни), невербальному аудиально-
му (музыка, звуковые эффекты, звуки за кадром), вер-

бальному визуальному (субтитры, надписи, записки, 
вывески) и  невербальному визуальному (изображе-
ние на  экране) [7]. Слепые и  слабовидящие не  могут 
получить информацию по двум последним из четырех 
указанных каналов. Соответственно, аудиодескрип-
ция (тифлокомментирование) призвана возместить 
ту часть информации, которая передается по визуаль-
ным каналам. К  такой информации будут относиться 
все изображения на  экране: люди, места, действия, 
объекты, надписи, записки и  т. д. Перед аудиодес-
криптором при написании сценария встает вопрос: 
какую из информации визуального ряда следует вклю-
чать в  словесное описание в  обязательном порядке, 
а какую можно опустить в силу ограничений, налагае-
мых длительностью паузы между репликами персона-
жей или другими содержательно значимыми звуками. 
Еще одну проблему представляет последовательность 
подачи информации при описании: вербальную ин-
формацию следует подавать в таком порядке, который 
может гарантировать правильное понимание описы-
ваемого образа [8].

Стандартный, или описательный подход, подразу-
мевает словесное описание того, что происходит и изо-
бражается на экране без интерпретации происходящего. 
В защиту такого подхода выступают многие российские 
и  зарубежные исследователи, утверждающие, что «ау-
диодескриптор не  должен делать из  происходящего 
на экране своих выводов» [6].

Когнитивный подход подразумевает вербальное 
выражение когнитивного процесса во время просмотра 
фильма, то есть интерпретацию действий, которые про-
исходят на экране.

Креативный подход, или транскреация, — такой 
комментарий, который обеспечивает понимание того, 
что сказано «между строк».

В рамках разных подходов разрабатываются различ-
ные требования к созданию сценария аудиодескрипции.

К  основным правилам аудиодескрипции в  рамках 
описательного подхода можно отнести следующие:

1. Описанию подлежит только то, что видно на экране 
(то есть, не намерения или мотивы, а действия и внеш-
ность). Для этого следует изучить видеоряд с  целью 
определения той информации, которая недоступна сле-
пым или слабовидящим. Особое внимание следует уде-
лить людям, предметам, действиям и источникам звуков, 
которые значимы для понимания фильма, но  не  пони-
маются из диалогов или повествования. Как и в других 
описаниях, в  аудиодескрипции работает правило «от 
общего к  частному», то  есть в  первую очередь следует 
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описывать основные элементы визуального содержа-
ния, а  потом, если время позволит, перейти к  деталям 
(описание помещения, внешность или манеры персона-
жей и т. д.).

2. Описание должно быть объективным, а  не  пред-
ставлять собой интерпретацию происходящего глазами 
дескриптора. Дескриптору не стоит брать на себя роль 
помощника в анализе и понимании фильма — сам зри-
тель вполне может справиться с этой задачей.

Технологии отслеживания взгляда (айтрекинговые 
технологии) могут позволить решить две обозначенные 
выше проблемы. Отслеживание взгляда зрячих зрите-
лей при просмотре аудиовизуального произведения 
позволит получить информацию о направлении взгляда, 
последовательности его фиксации, длительности пауз 
и их частоте. Обработка полученной информации помо-
жет определить, какую информацию включать в аудио-
дескрипцию и в какой последовательности ее подавать 
в сценарии [9, 10].

Как утверждает Ди Джованни, взаимосвязь айтрекин-
говых исследований с описанием визуального ряда для 
слепых и слабовидящих представляет своего рода оксю-
морон [11]. Однако ценность исследований, позволяю-
щих отследить взгляд, заключается в  следующем: если 
результаты айтрекинга могут вскрыть определенные 
закономерности при просмотре аудиовизуального про-
изведения зрячими, такие закономерности можно будет 
включить в  аудиодескрипцию, которая по  своей сути 
призвана заменить зрение и компенсировать информа-
цию, которую слепые и слабовидящие не могут получить 
по визуальному каналу.

С  целью апробации применения технологии отсле-
живания движения глаз при подготовке сценария ауди-
одескрипции был проведен эксперимент с использова-
нием инфракрасного айтрекера Tobii Eye Tracker 4C. 
В  качестве материала для отслеживания был выбран 
видеоролик, демонстрирующий северное сияние, раз-
мещенный на  видеохостинге Youtube. Длина видеоро-
лика — 1 минута 54 секунды, он не содержит диалоги или 
закадровое озвучивание. На  фоне меняющихся видов 
северной природы демонстрируются кадры полярного 
сияния. Кадры сопровождаются музыкой.

Tobii Eye Tracker 4C — устройство, которое отсле-
живает направление взгляда и  регистрирует движение 
головы. Его функции включают потенциал для решения 
разного рода задач: от потребительских до медицинских 
и исследовательских. Айтрекер относится к инфракрас-
ным бесконтактным устройствам, в  основе работы ко-
торого лежит отслеживание контраста между зрачком 
и радужной оболочкой.

Первая стадия эксперимента заключалась в следую-
щем: 12 зрячих зрителей по очереди смотрели видеоро-
лик в  то  время, как айтрекер фиксировал движение их 
глаз. Уже на  первой стадии можно было выделить раз-
личия в  фиксации взгляда у  зрителей, которые видели 
северное сияние впервые и  теми, кто ранее видел его 
неоднократно. Помимо этого, на  различия в  фиксации 
взгляда повлияло знакомство с  местностью, в  которой 
велись съемки, одних зрителей и  желание разглядеть 
некоторые детали у  зрителей, для которых местность 
съемок была новой. Первая стадия выявила опреде-
ленные недостатки, или, если сформулировать точнее, 
особенности использования айтрекера для подготовки 
сценария аудиодескрипции: при анализе данных оку-
лографических исследований непременно следует учи-
тывать личностные факторы, такие, как опыт участника 
эксперимента, место проживания, возраст и т. д.

На второй стадии данные окулографического иссле-
дования позволили определить, какие детали можно 
опустить при составлении аудиодескрипции с  целью 
экономии времени. К  таким деталям в  видеоролике 
были отнесены небольшие водоемы и строения, а также 
огни города на заднем фоне.

Дополнительно зрячие участники эксперимента от-
ветили на уточняющие вопросы по содержанию видео-
ролика. Несмотря на то, что айтрекер не определял фик-
сацию взгляда на движении облаков на небе или огнях 
города, большинство зрителей упоминали эти детали 
при словесном описании увиденного. Это позволяет 
сделать вывод о том, что периферийное зрение, не фик-
сируемое окулографическим оборудованием, позволяет 
включать детали в целостный образ объекта.

Личностных факторы, которые оказали влияние 
на  направление взгляда, а  также на  длительность его 
фиксации, сказались также на  составлении словесного 
описания видеоряда при ответах на  дополнительные 
вопросы. Участники эксперимента, которые проживают 
в Мурманске или Мурманской области, а также те, кто ее 
посещал, определили разницу между сопками (холмами 
или невысокими горами с пологими склонами, которые 
характерны для данной местности) и горами. Участники 
эксперимента, никогда не  видевшие сопки ранее, на-
звали их невысокими горами. В ходе анализа словесных 
описаний у участников рабочей группы возник вопрос, 
каким словом определить указанные возвышенности 
в  аудиодескрипции. С  точки зрения когнитивного под-
хода к  описанию, новое понятие, которое может быть 
включено в  сценарий аудиодескрипции, позволит рас-
ширить словарный запас и  приведет к  категоризации 
этого понятия у  слепых и  слабовидящих. Для облегче-
ния категоризации было решено добавить описание 
сопки в первой части видеоролика («Аврора большими 
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зелеными волнами переливается над заснеженными 
пологими холмами — сопками»). Еще одно новое поня-
тие, которому посвящен весь видеоролик — северное, 
или полярное, сияние, часто называемое Северной Ав-
ророй. В  ходе составления сценария аудиодескрипции 
было решено ввести все три названия последователь-
но: «Появляются зеленые сполохи полярного сияния. 
<…> Ленты северного сияния протягиваются над 
заснеженными соснами. <…> На темно-синем небе 
в окружении звезд играет зеленая Северная Аврора».

С  учетом полученных результатов был составлен 
текст аудиодескрипции, который далее был записан 
и апробирован с участием незрячих специалистов.

Заключение

Благодаря развитию современных технологий поя-
вилась возможность применения междисциплинарно-
го подхода в  гуманитарных исследованиях. Технология 

отслеживания взгляда позволяет создавать аудиодес-
крипцию, которая призвана компенсировать информа-
цию, поступающую по визуальному каналу, не на основе 
субъективного решения аудиодсекриптора, а на основе 
данных, полученных при помощи айтрекера.

Одним из  недостатков применения айтрекинга для 
создания аудиодескрипции можно назвать тот факт, что 
фиксация направления взгляда, определение длитель-
ности паузы и последовательности фиксаций позволяет 
увидеть, куда именно смотрит испытуемый, но  не  что 
именно он видит. Следует также учитывать периферий-
ное зрение при интерпретации результатов айтрекинго-
вого исследования: даже если взгляд зрителя зафикси-
рован на конкретном фрагменте видеоряда (конкретной 
части экрана), в целом он может воспринимать гораздо 
более широкую область видимого. Возможным вариан-
том устранения такого недостатка может стать комбина-
ция метода айтрекинга с вербальным описанием видео-
ряда зрячими зрителями.
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