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Аннотация: Результаты представленного в статье исследования, целью ко-
торого стало установление количественных и качественных предикторов 
освоения информации, представленных в виде текста на основе анализа се-
мантической сети понятий, могут быть использованы в качестве основы дея-
тельности специалистов по подготовке учебной информации, предлагаемой 
учащимся к освоению, с целью обеспечения высоких результатов их обучен-
ности. На примере двух текстов в ходе педагогического эксперимента была 
продемонстрирована возможность применения предложенных решений в 
контексте темы исследования, что позволило его авторам сделать вывод о 
целесообразности использования универсального метода построения учеб-
ной информации для достижения высоких результатов обученности учащих-
ся в ходе освоения знаний в рамках программного материала.

Ключевые слова: учебная информация, знания, объём, количественные и 
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Summary: The results are presented in the research articles, the aim 
of which was to establish quantitative and qualitative predictors of 
development of information presented in text based on the analysis 
of the semantic network of concepts can be used as bases of activity 
of specialists of educational information offered to students to learn to 
ensure good results of their training. Using the example of two texts in 
the course of a pedagogical experiment, the possibility of applying the 
proposed solutions in the context of the research topic was demonstrated, 
which allowed its authors to conclude that it is advisable to use a universal 
method of constructing educational information to achieve high results 
of students learning during the development of knowledge within the 
program material.
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Введение

Возросшие темпы приобретения знаний в системе 
обучения определяют необходимость разработки 
более эффективных по сравнению с традиционно 

сложившимися образовательными практиками, от-
личительной особенностью которых является инте-
грационный консенсус современных подходов в науке 
обучения [7, 8, 14]. Кроме того, инновационные исследо-
вательские стратегии должны разрабатываться в рамках 
реляционных систем, позволяющих учитывать харак-
тер взаимоотношений между субъектами процесса об-
учения, факторами окружающей среды, физическими, 
психологическими и социальными процессами, способ-
ными оказать значимое как положительное, так и нега-
тивное влияние на различные аспекты развития и обра-
зования индивидуума [10, с.150]. На протяжении более 
чем двух последних десятилетий многими исследова-
телями подчеркивается необходимость формирования 
навыков 21 века, в частности, критического мышления, 

применения адекватного ситуации инструментария в 
решении сложных проблем, поиска, анализа, синтеза и 
применения приобретённых знаний в различных обсто-
ятельствах и др. [1, 2, 5, 6, 8, 10]. Развитие перечисленных 
навыков требует иного обучения, рассматриваемого не 
как процесс в ходе которого осуществляется передача 
и освоение информации, воспринимаемой и использу-
емой «как есть», а созвучных потребностям индивиду-
ума в обучении и развитии, как часть информационной 
среды, продуктивной стратегии обучения, социальных 
и индивидуальных возможностей, системы опор много-
уровневой системы педагогической поддержки, обеспе-
чивающей сохранение его физического и психического 
здоровье.

Опираясь на сказанное, цель настоящего исследо-
вания заключается в установлении количественных 
и качественных предикторов освоения информации, 
представленной в виде текста на основе анализа семан-
тической сети понятий.
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Теоретическое обоснование 
проблемы исследования

Внимание к системе лингвистического образования 
уделяется авторами многочисленных исследований, 
преимущественно в вопросах выявления степени под-
готовленности учащихся проявлять когнитивные ком-
петенции в процессе освоения учебного материала, что 
предполагает определение потенциальных предикто-
ров, определяющих границы возможностей обучающе-
гося. В качестве одного из таких предикторов выступают 
когнитивные способности учащихся, опираясь на ко-
торые можно прогнозировать объём (количественный 
показатель) и содержание (качественный показатель) 
информации, возможной к усвоению ими в процессе об-
учения [2, 11]. 

Гипотезой исследования стало предположение, что 
освоение информации при ознакомлении учащихся с 
текстом в ходе изучения английского языка выстроен-
ного с использованием образовательных информаци-
онных приложений, способно существенно повлиять на 
рост показателей, отражающих уровень исполнитель-
ских функций обучающихся, что в свою очередь найдёт 
положительный отклик на развитии их когнитивных 
способностей в целом: способности к сохранению со-
держания полученной информации, проявлению се-
лективного внимания к предлагаемому содержанию 
информационного сообщения, применению простран-
ственного мышления, беглости чтения и понимания, 
формированию способности к аргументации, то есть ра-
бочей памяти и когнитивной гибкости.

Методы исследования

Для достижения поставленной перед исследованием 
цели, были применены следующие методы: 

1. теоретический анализ результатов исследований, 
представленных в литературных источниках; 

2. текстологические методы извлечения знаний; 
3. педагогический эксперимент; 
4. метод экспертной оценки; 
5. математико-статистической обработки результа-

тов педагогического эксперимента.

Организация исследования

Трансляцию информации (далее – знаний) можно 
представить в виде передачи информации, призванной 
эталонной в течение всего процесса обучения, от источ-
ника знаний (неизменной) к приёмнику знаний (изменя-
емой) – субъекту обучения. Основной целью обучения 
является максимально полная передача знаний обуча-
емому субъекту, выстроенных с учётом семантической 
сети предметной области [8]. Под знаниями понимает-

ся результат отражения объективной действительности 
в сознании субъекта в виде обоснованного убеждения, 
формируемого в результате педагогического процесса 
[9, с.125]. Процесс усвоения предоставляемых субъекту 
знаний характеризуется связью между ним и объектом 
(знаниями), зависимой от ряда объективных и субъек-
тивных факторов. В рамках темы настоящего исследо-
вания нами рассматривается группа субъективных фак-
торов, обуславливающих степень готовности субъекта 
процесса обучения к усвоению предложенных ему зна-
ний.

Первоначально следует отметить, что согласно ре-
зультатам, полученным в ходе исследований, совре-
менные информационные технологии требуют при их 
использовании более интенсивного проявления вни-
мания, чем чтение книг или просмотр телевизора. Ис-
полнительские функции когнитивных способностей 
обучающихся часто формируются на пределе эмоцио-
нальных инвестиций, поскольку «размывается» грань 
между реальной и виртуальной жизнью, что обуславли-
вает непредсказуемость событий, отраженных на экране 
и, соответственно, силу и способ реагирования на них. 
Это в свою очередь способно вызывать стресс, быстрое 
утомление и, как результат, снижение их способности к 
оптимальному взаимодействию в процессе обучения.

Следует учитывать, что для достижения высоких ре-
зультатов в освоении учебного материала, необходимо 
создание ряда педагогических условий. Такими услови-
ями могут выступать оптимальный уровень педагогиче-
ского сопровождения, а также качество информацион-
ного контента, предлагаемого учащимся, тем самым 
обеспечивая его парасоциальное взаимодействие [4, 
с.18]. Важность достижения парасоциальных отноше-
ний, обусловлена существенным облегчением восприя-
тия учащимися учебной информации, что достигается 
путём использования правила «add-one», то есть после-
довательного добавления очередного события к уже 
имеющимся. 

Для установления объёма знаний, содержащегося в 
семантических сетях (информационной модели предмет-
ной области) и предлагаемых обучающемуся к усвоению, 
необходимо использовать математический аппарат, в 
основе которого лежит определение семантических рас-
стояний между информационными единицами, представ-
ленными в виде основных понятий предметной области в 
метрическом пространстве. В настоящем исследовании, 
в качестве информационной единицы семантических се-
тей будет использован текст, обладающий предикатив-
ной структурой со взаимосвязанными в нём понятиями. 
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В этом случае измерение приобретённого объёма зна-
ний учащимся осуществляется путём вычисления ко-
личества воспринятых им предикатов, содержащихся в 
тексте. Представив семантическую сеть (S) в виде упо-
рядоченного множества понятий (n1, n2 … nn), преди-
кат которой выражен семантическим расстоянием (L), 
формула для расчёта объема знаний, осваиваемых уча-
щимся, будет выглядеть следующим образом: 

  S = ΣL(n1, n2, nn),   (1)

где S – объём знаний (количественная характеристи-
ка знаний), L – расстояние между понятиями (качествен-
ная характеристика знаний); n1, n2, nn – понятия в тексте.

Вычисление значений L в используемом текстовом 
материале, представленном ниже, осуществлялось на 
основе дерева синтаксического анализа входящих в 
него предложений и продемонстрировало в первом тек-
сте сильную содержательную связь между всеми вклю-
ченными в текст понятиями, а во втором её полное от-
сутствие [3, с.41].

Процесс приобретения знаний характеризуется их 
увеличением. В ходе обучения можно выделить этап 
предоставления учащемуся фрагмента знаний предмет-
ной области (предоставленные знания) и этап их усвое-
ния (приобретенные знания), что может быть выражено 
через формулу:

 A (S1,S2 )=K(S1 ∪ S2 ) – K(S1),  (2)

где A (S1, S2) – объём приобретенных знаний;  
K (S2) – объём предоставленных знаний.

Таким образом, значения, полученные при выполне-
нии математических вычислений по формуле (2), опре-
деляют степень увеличения объема знаний учащегося в 
результате приобретения новых знаний [3, с.41].

Для расчёта объёма усвоенных учащимися знаний 
был предоставлен учебный текст, отличающийся от 
остальных типов текстов предикативной структурой, 
характеризующейся согласованностью рассуждений с 
однозначным толкованием, что позволяет приравни-
вать его к семантической сети [1, с. 32]. В качестве осо-
бенностей учебного текста выделяются: 

1. каждый следующий фрагмент текста не имеет об-
щих знаний с предшествующими; 

2. связь фрагментов текста осуществляется путём 
создания новых предикатов с ранее введёнными 
в предшествующий фрагмент понятиями. 

Данные тексты в рамках педагогического экспери-
мента были выведены в текстовом пользовательском 
интерфейсе персонального компьютера (ПК) учащимся 
для самостоятельного ознакомления с ним, что предпо-
лагало их прочтение один раз. При этом, перерыв между 
чтением текстов составлял не менее 24 часов. После 
чего, учащимся предлагалось в рамках беседы с экспер-
том воспроизвести прочитанный материал максималь-
но приближённо к оригиналу, при этом важное значение 
имело использование в ходе пересказа всех включенных 
в него предикатов (A) и последовательность изложения 
событий (ПИ).

В основу используемых текстологических методов 
определения количественных и качественных преди-
кторов знаний в процессе обучение положено утверж-
дение, нашедшее своё научное обоснование в ранее 
осуществлённых исследованиях, в которых восприятие 
текста представлено в виде поэтапного формирования 
понимания: 

1. контекстуальных значений слов, включенных в 
предложение (языковой – первый уровень); 

2. смысла текста (смысловой – второй уровень); 
3. характеров и поведения персонажей (личност-

ный – третий уровень); 
4. авторского отношения (рефлексивный – третий 

уровень).

Оценка результатов, полученных в ходе организации 
педагогического эксперимента, осуществлялась путем 
вычисления A по формулам (1) и (2) количества преди-
катов, переведенных в баллы (5 предикатов – 5 баллов, 4 
предиката – 4 балла, 3 предиката – 3 балла, 2 предиката 
– 2 балла, 1 предикат – 1 балл) и простановки экспертной 
оценки за последовательность изложения прочитанного 
учащимся материала по 5-ти балльной шкале, согласно 
которой: 5 баллов – полное соответствие последователь-
ности изложения материала учащимся; 4 балла – одна 
допущенная ошибка, 3 балла – две допущенные ошибки; 
2 балла – три допущенные ошибки; 1 балл – полное на-
рушение последовательности изложения.

Результаты исследования

В педагогическом эксперименте приняли участие 
студенты (18±0,8 лет) в количестве 24 человек, в каче-
стве экспертов выступили преподаватели в количестве 
3 человек со стажем работы не менее 20 лет. Длитель-
ность педагогического эксперимента составила 4 дня 
(10-13 февраля 2020 г.) Полученные в ходе организации 
педагогического эксперимента результаты отражены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты количественных и качественных 

предикторов знаний учащихся в ходе 
педагогического эксперимента

Участник Первый текст Σ, балл Второй текст Σ, балл

A, балл ПИ, балл A, балл ПИ, балл
1 2 3 4 5 6 7

П.М. 5 5 10 3 2 5
А.К 4 4 8 2 1 3
М.Г. 4 4 8 2 2 4
Е.Н. 3 4 7 2 2 4
А.П. 4 4 8 3 2 5
М.К. 4 4 8 2 2 4
С.Щ. 5 4 9 3 2 5
М.А. 4 4 8 3 2 5
Н.Г. 3 4 7 3 2 5
П.В. 5 4 9 4 2 6
М.М. 5 4 9 3 2 5
Х.Ю. 4 4 8 2 1 3
К.С. 3 3 6 1 2 3
В.В. 4 4 8 3 2 5
В.Д. 4 4 8 3 2 5
С.Е. 5 5 10 4 3 7
Л.Д. 4 4 8 3 3 6
Н.Н. 4 4 8 3 2 5
А.К. 4 4 8 3 3 6
Е.Т. 4 4 8 3 3 6
В.Л. 4 4 8 3 3 6
С.Е. 4 4 8 3 2 5
Д.А. 5 4 9 4 3 7
В.Р. 5 4 9 4 3 7

X 4,17 4,04 8,20 2,88 2,21 5,08

Результаты педагогического эксперимента, подвер-
гнутые сравнительному анализу, первичной и вторич-
ной статистической обработки экспериментальных дан-
ных, отображённых в таблице 1, позволяли сделать ряд 
выводов.

Выводы и заключение

Применение двух текстов, один из которых обладал 
предикативной структурой, выстроенный с учётом се-
мантической сети предметной области, позволило путём 
их сравнения сделать вывод о том, что объём знаний (ко-
личественный показатель) учащихся, зависит от особен-
ностей предоставления учебной информации, в частно-
сти, от введения в него новых предикатов, т.е. понятий в 
предшествующий фрагмент текста. Кроме того, следует 
отметить увеличение качественных показателей при-
обретаемых учащимися знаний, выраженное через со-
блюдение ими заданной последовательности предложе-
ний, входящих в состав предложенных текстов. Разница 
в воспроизведении воспринятых учащимися предика-
тов, содержащихся в текстах, составила 1,29 балла, а по-
следовательности – 1,83 балла. Таким образом, согласно 
полученным в ходе педагогического эксперимента ре-
зультатам, можно заключить, что частота предъявляе-
мой учащимся информации способствует увеличению 
объёма приобретаемых ими знаний, а уменьшение по-
вторяемости предикатов в тексте значительно снижает 
не только количественные, но и качественные показате-
ли усвоения предлагаемого учебного материала. Резю-
мируя высказанное, можно сделать вывод о необходи-
мости соблюдения предикативной структуры текста и 
глубины прослеживаемых связей между используемы-
ми в информационном сообщении понятиями.
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