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• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность дроблеш. Современная' научно-техническая зевслгсвя 
вызвала резкое увеличение общего объема и зариаяазкосен направлений 

погона информации, которую необходимо пзрзрабатазать как з  процессе 

профессиональной деятельности, так я з период ПОДГОТОВКЕ к  ней. 3 

згой сален интерес к исследованиям поншвшш текстовой форм* предъяв

ления яЕформецпн носат по крайней мере трзхасдентный характер, пер

вый аспект ~ образовательный, связанный с узелнчезнеы доли .самостоя

тельной работы учащихся с научной литературой при определенном посто

янстве собственно периода обучения. На это указывал ЛвИ.Ереяаев з От

четном доклада ЦК КПСС съезду партии: *3 современных условиях, когда 

объем необходимых для человека знаний резко и бвстро возрастает, узе 

невозможно лазать главную ставку на усвоение определенной суммы ран

тов. Вддео привязать умение самостоятельно пополнять свои знания,ори

ентироваться ь  стремительном потоке научной з политической инфосма- 
шшп Второй аопакт -  профессиональный. Быть сдеднадастсм высокой 
квалификации позмозно лишь при условна постоянного совершенствования 

профессиональных сканай за счет усвоения новейших достижений науки а 

техники, й, наконец, общеяврориацдояный аспект, связанный с деятель- 

посты) пзогочпсденнЕХ информационных ‘служб, занимающихся переработ

кой /реферированием и аннотированием/ колоссального печатного инфор

мационного потока.

?е.щенне пр ;йдемьз самостоятельности з процессе усвоения знаний
п

видятся в фсрмярозанзд я совершенство ванна у учащих сдТ* эффективных а 

рациональных пржемоз восприятия л понимания текстовой информации. з 

зспользозс 'яи в повседневной педагогической практике закономерностей

1 Материалы ХХУ съезда ЗПОС. М., Политиздат, 1376, с . 77.
С 3 связи с тем, что з экспериментальном доследовании по геме дио- 

озитапии аспнтуемыьа'были студенты вузов, курсанта а слушатели зоба- 
ных училищ, мы сочли возможным обобщить этот контингент тесмнаэм 
учащиеся*4. /



2 особенностей понимания научных текстов. Ееобх0ДД1£: СТЬЕ ИЗУЧСЕЯЯ 

этих закономерностей, возможностью реанжаацди научного подхода к яг. 

использованию и обусловлена актуальность проблема.

^.ель исследования. Работами советских и зарубежных исследовате

ле* установлено, что восприятие и понижение различных бедов текстов 

как систеш  передачи информации характеризуется рядом специфических 

особенностей Д .Н .Соколов, Б.А.Артемов, А.3»Антонов, £.П .Доблаев, 

М.Е.Гаыезс, А.А.Брудннй, Ч.Харрис, М.Кройц/. Установлено также влня- 

еее особенностей субъекта понимания на процесс сааслообразозаяия 

/А· А. Смирнов, С Л.Рубинштейн, Н.А.ЬйеЕЧННская, И Л и , ВЛйавчук/. Зна

чительные успехи достигнута в разработке методов анализа снесдоеой 

структуры текста как объекта понимания уВ.И.Яинкйн, ДДиДобдаев, Т .Д . 

Чистякова, И.Ф.Неволив, Н.Хомский, Д .Слобзн/. Мы исходили также из 

тоге установленного факта, чте процесс понимания любого текста состо

ит в выделении б нем опорных узлов, *С2£3словах вех* , переводе текста 

ее ,:свэЕ- язык", поэтапном пере структурировании е го , выражающемся в 

компрессии, сжатии этого текста до выражения б  виде простых суждений 

смысла данного сообщения /А .Н. Соколов, Г .С .Есстик, А.Р.ЛуриягН.И.Еиа- 

кин, А .В.Руденко, Е.Хоыский, Дж.Грин/.

Вышеуказанное обнаруживает теснейшую связь с нЕтегративной ха

рактеристикой понимания -  его эффективностью, которая /как  и эффек

тивность любой иной деятельности/ характеризуется количеством и ка

чеством работы, выполненной в единицу времени.
Наибольшее число работ, связанных с изучением количественных к 

качественных особенностей информации в компрессии текстов, проведено 

в системе информационного поиска: реферирование и аннотирование, ма

шинный перевод и т .д . Д .& .Сксроходько, О Л  .Каменская, А. К. Резник,

А.Шрейдер, А.И.Еовиков/. Психологические же вопросы экономизации 

текстов наименее разработаны применительно к процессу обучения.В пол

ной мере это относится к конспектированию — особое/ виду речевой а к -



ТЯВН0СТ2, ЯНТеграгЯЕНО объедпаящему ее рвПеПТНВЯуЮ И ПРОДУКТИВНУЮ 

стороны. Совершенно недостаточно разработаны временные параметры яон- 

слактирования, хотя, как установлено работами В.П.Павловой я А.Н.Нех- 
рвк, при конспектировании в условиях лекций решающее значение приоб

ретает временной дефицит. Поэтому з  экспериментальном исследования 

конспектирования работа с текстом в свободном режиме моделирует само

стоятельную переработку текстового сообщения, а работа в заданном 

/навязанном/ режиме моделирует процесс конспектирования при лекцион

ном изложении материала, так как замена аудирования речезого сообще

ния его визуярованявм дряшцяпиадънсго значения не имеет, что доказа

но работами Н.С.Аятопша, Г.Шдосбврга и др. Креме того, лишь некото

рые исследователи уделяют долкпее найманис-псяходогичеекдм корреля

там, к каковым относятся, з  частности, некоторые характеристики элект

ро окулограмм переработки текста /А .3 .Антонов, М.И-.Гохдернер, Б .л .П ас- 

поз, А.Я.Карпова, С.И.Сдучевскяй/. В этой связи мы поставили пзфел

собой цель -  дать характеристику понимания научного текста з  пропэс-
%

сэ его конспектирования в условиях различных зременных режимоз, аыя- 

аать зависимость эконоынзалин от· некоторых формально-содержательных 

параметров текста/ а также определить особенности понимания путей ис
пользования аппаратурных объективных методик.

Поставленной целью и определяется зысор задач диссертационной 
работы:

1. Изучать сравнительную эффективность понимания научного текс

та з процессе его конспектирования в условиях свободного 2 -заданного 

режимов работы.

2. Заявить характер влияния формально-содержательных ососеянэ- 

стей текста да динамику конспектирования з да эффективность пояшш- 

лия.

3. Определить качественные и количественные особенности эксте- 

■раоризованных этапов свертывания и сгущения текстового ыатеркала

-  3 -



вплоть до выражения в заде простых суждений ста еда данного сообщения*

4. Исследовать алектроокулографическне корреляты сааз ело образ о ва- 

екя ь процессе понимания научного текста.

Методы исследования. Б качестве основного катоде исследованЕя 

был выбрав эксперимент о Дополнительно использовались наблюдение, бе

седа, анализ продуктов деятельности /конспектов участился/ и самоотче

та испытуемых* Полученные данные были обработать с помощью математп- 

ко—статистических методов, предписываемых ГОСТами Ц в002-?3Г 11*005-74, 
5*207-75.

пзучная новизна.. Анализ литературных источников показал, что по 

проблеме понимания учащимися различных видов текстовых, сообщений оте

чественны гг г  зарубежными учеными выполнено много работ* Однако воп

рос о преобразования текстов в процессе конспектирования недостаточ

на привлекал внимание исследователей. Причиной второ „ до—видимому „яв

ляется тот факт, что, во-первых, формированию рациональных приемов ра

боты с текстом не уделялось должного внимания; во-вторых, трансформа

ционные модели понимания находились скорее в русле критики, чем кон

структивного научного исследования; в-третьих, были недостаточно р а з 

работаны методы структурно-сдаелового анализа текстов; п 9 наконец,су

ществуют значительные трудности объективной регистр алии динамики по
нимания в продессе конспектирования.

Таким, образом научная новизна настоящей работы состоит в следу-.
ш еы:

I .  Исходя и з-того , что компрессия текста выступает,с одной сто

роны, кат. модель процесса понимания, адекватно отражающая основной 

механизм сгаг ело образования, а с другой -  как референтный метод его 

исследования, осуществлено контролируемое и целенаправленное изучение 

количественных и качественных особенностей поэтапного свертывания ис

ходного научного текста в процессе его конспектирования,

Ба основе объективной регистрации временных параметров коес-



П6К'£ЯроВаНЕЯ осуществлено Изучение Сравнительной ЗффекТЕВНОСТЯ пони
мания научного текста в условиях свободного и заданных разимоз саос- 
та.

3. Иссдедозанн закономерности поэтапного свертивання исходного 

текста в зависалос тд от некоторых особенностей актуального членения 

последнего д соотношения з  нем различных видов информации.

4. Экспарагдантально обоснованы эдектроокулаграфнчасняе корреля

ты понимания научного текста.

Указанным обусловлена н теоретическая ценность работы.
Практическая значимость проведенного эксдераментадьзого исследо

вания состоят з  том,.что ряд выводов, предложений и рекомендаций, сфор- 

цулпрозапнБх в работе, монет быть использован для:

I .  О буча язя и формирования у учащихся навыков конспектирования 

пра самостоятельной работе с текстом и понимания текста в условиях 

его лекционного изложения; _ .
2; Организации контроля усвоенного учащимися учебного материала;
3» Оптимизации создания научных текстов;

4 . Учета психологических особенностей компрессии текстов з  прак
тике реферирования-н аннотирования научной литературы.

Дубляяа'пяд. По теме диссертации опубликована брошюра, статья н 

тезися сообщений.

Объем оаботн» Диссертационная работа изложена на 193 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения,спис
ка литературы и приложения; содержит 13 таблиц я I рисунок. Слисок ас- 
пользовангоа литературы включает 211 наименований работ советских а 

зарубежных авторов*

СОДЕРЖАЩЕ РАБОТЫ

3 первой главе диссертационной работы представлен анализ соаре- 
манного состоят* проблем понимания текста. 3 полном соответствия с 

утвврндвавв» Вой Денина о тоа9 что Я.,снелвпя поая^ь т а  Ероцесса ас-



немения /познания, конкретного изучения е ^  Ъ Г \  интегрирующей Е со

ветской нсеколсгни является точка зрения, согласно которой понимание 
является слоеным познавательным пронес сом, комплексно охватывающим 

большинстве· известных д оптических процессов, но несводимым к какому- 

то одному нз них. В.Шевчук считает, что интегративную роль в цепи 

этих процессов играет ынекзческая деятельность» другие /Г.С.Еостжа,

В.А-Артемов, Л .Ы .Зенкер/ отдают предпочтение мапленжю. Большинстве 

же авторов /А.Н.Соколов, Л Л Д обдаеь , А. 3 .Антонов я  др* / полагают, 

что д они как ее не может быть жестко детерминировано кашш-гвбо одним 

процессом, а характеризуется более широко! психологической реально

стью -  “познавательным процессом".

■ Исследования понимания текстовой фермы предъявления информации 
обнаруживаю* значительную дифференциацию· Установлен ряд закономер
ностей понимания различных видов текстов /А-Н.Соколов, О.И.Нпкпфоро- 
ва, К.З.Гамезо, Д.Слобян, М.Кройц/, предложены методы структурпо- 
емвелового анализа текстов /В.И.Нинкин, А.ПДослабв, Г„Д„Чистякова, 
И.Ф .Неволин Е Д р./.

Достаточно давно констатировано явление пере структурирования 
/трансформации, сжатия/ текста в процессе его понимания. Изменения 

исходного тексте тесно связаны с переводом его не “ свой язык" /Н.И. 
Ленкин/ ,  формированием "ядерного· предложения" /Н .Хомский/, “предмет- 
зго-схемного кода0 /Н.И.Жилкин/, выделением "смысловых вех*5 /А.Н«Со
колов, Г.С.Костюк/, “опорных пунктог'1' /А.А.Смирнов/, ключевых слов 

и пр. £ работах Д.И.Руденко, А. А Л еонтьева, А .РЛурии раскрыты ос

новные этапь компрессии /сгущ ения/ текста. Ряд исследований /А .Р Д у - 

рия, а. л.Аптонов, Б.А.Федоров/ посвящен анализу глазодвигательной 

активности в процессе чтения текста.

Тем не менее многие закономерности понимания текста, в частно- I

I В.ИЛенин. Философские тетради, - д о л л .  собр. с о ч ., т„и9, сЛ 8 7 .



СЇЙ научного, З проязссв его компрессии ССВЄЩЄШ слишком ОСШО 1 ІІ. 

многом проблематично, а запрос о временных параметрах смыслоосраззва
ння '.вообще не разработан*

Как известно, продесс генерация, смысла прочитанного имеет ярко 

наращенный анддлндуадьный характер. Один из эго мзханязаоз состоят з 

формировании и доследующей верификации слшслосбразувдих гипотез на сс 

нове выделенных смысловых узлоз, презептированнкх одредзленннмн тек

стовыми' элементами, одна из которых являются матрнчньша, оснозными 

/ИЕЭ/, другие -  второстепенными, ковЕретпзирудаш /КТЭ/. ЕГЭ выпол

няет функцию как раскрытия додсденяй, обобщенных МГЭ, так и связыва
ния отдельных ШЭ твЕста в целостный сшслоеой конструкт» Выделению 
ЬЛЭ ж КТЭ способствует проведеяяе структурко-смкелового анализа конк
ретного научного текотао- В продессэ понимания текста /=сшсдообразо-

Еаная/ происходит, его сгущение, заключающееся в элиминации з  дТЗ, 
идентифицируемых как озбнточзые. Метод компрессии, аыстудящий, с од
ной стороны, как модель понимания текста, а с другой -  как метод ас - 

. следования скыслообоазоЕания, в его экстериорязозадной форме -  конс- 
пактировании позволяет выявить процесс "завязыванн/” смысловых узлов, 
поэтапную, эджшнацша КТЭ и ЫТЭ, а значит и гот путь, который задет 

либо к адекватному, либо к ошибочному пониманию. Перспектнзнын пред
ставляется метод анализа смысловой макроструктура текста, предложен
ный И.Ф.Неводяным и названный им методом ДДТЕКС /аксонам слез ДИаг- 

рамш-ТЕКст-Смысл/, позволяющий в наглядной форме предстазить иерар

хию текстовых сшслообразуэдих элементов по различным смысловым зо

нам з уровням, а такхе их объем в знаках.

Учитывая вышеизложенное, нами предпринята попытка изучить срав

нительную эффективность понимания научного теакта в условиях свобод

ного а заданного зрвмэиинх режимов, про следить особенности сохранно*** 

оти а злишнацан 5£ЕЭ а хПЭ на различных этапах конпреосаи текста·, оп

ределить характерные черты и функшш з в к  этапов·, зшрать злактрэоку— 
лографическже корреляте омртааания текста. Под кошресяжай. ш / ъ ста»



бе £*33.Руденко/ понимаем " с в семантическое стущеинб содержания тек

ста, протекающее на базе смысловых трансфориов, сгущение, инвариан

тов которого является основной сласл высказывания, его внутренняя 

сны еловая программа131,

Вторая глава диссертации посвящена изучению понимания текста в 

процессе его копирессии в условиях свободного и заданного режимов ра

боты. При разработке методики было учтено, что конспектированае явля

ется характерные для контингента пспнтуемых видок обработки текстово

го материала.

В Бксдеримеяте принимали участие более 100 испнтуеьщх /студенты 

киевских вузов, курсанты и слушатели военных училищ/, возрастной ди

апазон которых составил 15432 года. В качестве текстового.материала 

бало преклонено четыре отрывка научных текстов ’/каждый объемом в сред

нем 1300 знаков/, различающихся соотношением обобщающих п конкретизп- 

руших текстовых элементов, теоретической и образной информации, на

личием или отсутствием абзацного членения. Тематика текстов составным 

звеном входила в учебную программу испытуемах,

проведено две серии экспериментов. В первой серии время, затра

чиваемое на работу с текстом, -не регламентировалось, во второй -  бы

ло заданным.
Испытуемым было предложено составить конспект I—го порядка с 

люрой на исходный текст, затем -  кояедект П—го порядка с опорой на 
составленный конспект 1—го порядка. При этом -исходный текст убирал

ся. Перед началом эксперимента все испытуемые были ознакомлены с тер

минологическим словарем, исключающим - многозначность трактовки встре

чающихся г текстах понятий. Испытуемые также составляли план—оглав

ление исходного текста б виде общего заглавия и подзаглвшй частей 

текста, которые учащиеся выделили, по их мнению, в качестве основных,

I I.Руденко. Смысловая компрессия как метод исследования внутрен
ней смысловой программы речевого целого. -  В к н . : Исследование^ рёче- 
мы длительной деятельности. Алма-Ата, 1974, с.56-67 .
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несущих смысл текстового сообщения* Идя уяснения ролн пданоз-огдав

лений з процессе сзатяя текста одна группа испытуемых продзвонила 
• комірессяю з  последовательности; исходный текст-конспект 1-гс поряд

ка -  конспект П-го порядка -  план-оглавление /Последовательность I / , 

а другая группа -  з  иной последовательности: исходный текст-конслез? 

1-го порядка -  план-оглавление -  конспект П-го порядка /Последователь

ность П/„ После работы с текстами ясиытуешм было предложено ответить 

на пять контрольных вопросов по какдому тексту, опираясь Н2  план—ог

лавление 5 а дрн затруднении в ответах -  на конспекты П-го порядка. - 

затек -  1-го порядка. Конспекты всех порядков а план-оглавления балд 

подвергнуты анализу до методу ДЛТЕКС. Конспектирование производилось 

специально сконструированной ручксй-зщшкн’тором, соединенной с элект

ро секундомером, что дадо возмонность регистрировать ряд временных па

раметров;

Т0 ,5 — общее время работа с текстом;
УГ2 -  длительность графического оформления /написания/ конспекта;
Тун -в Т0б- Тлр -  длительность скрытой умственной работы о текстом;
Та "  время от начала чтения текста до начала его конспектирования; 
Т3аг-.врем я, затраченное на составление плана-оглавления;
Т0*з~ время, затраченное на ответы на поставленные вопроса.

Критериям понимания были приняты следующие:

I .  Полное изложение основных идей исходного текста в разяопсряд- 

лсзых конспектах сбоями словами без зарущення смысла, т .е .  показатель 

понимания как отношение мзццу инвариантностью сш сда. заяокенного в 

тексте, я вариативностью динамики понимания.

Показатель глубины понимания -  уровень изоморфной структуры 

кояспекта-сверкл, с которого начинается адекватное язлонеаиз ндеЗ^за*» 

с гаяних з исходном тексте. Этот урсзень характеризуется наиболее 

сообщенным вариантом конспекта.

о« показатель полноту поадмандя -  правильнее з полное палохэяз©· 

ь отлетах иопыгуемах основных идей, зыясяявшх контрольным! вопроса

ми. Сами ответы оценивается как хравидьааб, нєдшідіз аля хжботнйп.



Ь-онгрукруя диаграквк макроструктур одних к тех ге текстов, до- 

чека возможность проследить динамику свертывания -  по каким направ

лениям оно производится, какие текстовые элементы выделяются в каче

стве опорных при формировании смыслообразуюднх гипотез,, на каких уча

стках текстов завязываются узлы верификации этих гипотез и т„д.

Е целом сравнительный анализ всех диаграмм макроструктур, полу

ченных в результате компрессии экспериментальных текстов, дозволил 

заключить, что:

-  процесс злнмннации текстовых сааслообразукщих элементов опира

ется на формально-содеркательные особенности текстов, т .е„  иа связ

ность и последовательность излагаемого материала и структурную орга

низацию текстов /логика абзацного членения, заглавия и псдзаглавия

2 П р ./.
-  Нарушение связности и формальной организации текстов приводит 

к невозможности определения иерархии текстовых смыслообразующих эле

ментов, б результате чего второстепенные, малоинформативные элементы 

представляются в качестве матричных, е интегрирующие элементы сверты

ваются уде на нервом этане компрессии.

-  Банным условием адекватного понимания текстов является сохран

ность на втором и последующих этапах скатля некоторой избыточной ин

формация ь виде КТЗ наряду с опорными ЦГЭ. Более того, дане свертка

КГЭ е конспекте Л-го порядка при сохранности нескольких КТЭ обнару

живает тенденцию к более адекватному пониманию, чем выделение одних 

лишь КТЗ без избыточной информации. Это можно объяснить тем, что не

которая избыточность информации в семантическом поле свертывания вы

полняет роль связующей основы при формировании и верификации смысло

образующих гипотез. Если формирование этих гипотез.осуществляется не 

начальноы этапе компрессии /выделение МТЭ и КТЭ/, в условиях непо

средственного вызуирования этой избыточной информации в исходном тек

сте , то верификация гипотез происходит при отсутствии ПОЛНОЙ избыточ



ной информации на основа сохраненных ЖЭ а КТЭ в конспекте .-го  по

рядка.
-  Дистантная удаленность текстовых элементов одного смыслового 

уровня на способствует' определению избыточной информации. связываю

щей эти элементы5 в результате чего логические мезздементныс связи 

нарушаются, что приводит к неадекватному построению с гасла текста.

-  В конспектах 1-го порядка сокращения текстовых элементов прак

тически отсутствуют. Сокращение общего объема поверхностной записи 

происходит за счет сокращенного написания слов, опускания связок а 
союзов. Исходный текст в конспекте 1-го порядка приобретает вид '’те

леграфного'5 текста. Вместе С- тем происходит выделение групп текстовых 
элементов, вырывающих общую ядею /структурно-сшсдозой анализ/. Узе 

за первом этапе свертывания прослеживается дифференциация процентно

го сохранения текстовых элементов, а такие дифференциация объема эле

ментов в знаках, что свидетельствует об оценивании информативной зяа - 
чимости текстовых элементов. Проасходящее на этом этапе построение 

программы раскрытия смысла не позволяет однозначно элиминировать боль

шинство текстовых элементов, потому что их верификация способствует 

адекватной верификации множества гипотез на последующих этапах сжатия.

-  Установлено, что по мере сжатия исходного текста з  конспектах 

1-го и П-го порядков и планах-оглавлениях элиминации з первую очередь 
подвергаются текстовые элементы нижележащих смысловых уровней, г .е .
з  первую очередь сокращаются элементы объектного уровня, а затем ме- 

гаурозней. Диаграмма смысловой макроструктуры з ходе компрессия, та

ким образом, имеет тенденцию к поднятию за уровень теоретической и 

оценочной информации. Это представляется вполне закономерны»;, посколь

ку именно за теоретическом уровне происходит обобщение конкретизирую

щих положений, представленных объектным уровнем. Кроме того, ::ак пра

вило, а индивидуалышх и обобщенных проявлениях сжатия наблюдается 

наибольшее процентное сохранение текстовых эдешнтов, принадлежазабх 
.»  одной смысловой зоне. В силу этого правая смысловой иакроотруктурк



на конечных этапах сжатая значительно спрямляется.

Значительный интерес вызывает характер свертывания текста в пла
нах-оглавлениях . Исходя из того , что: а /  текстовые элементы, сохра

ненные в планах-оглавлениях, являются матричными; б /  обвей длансв-ог- 

лавленя£ в знаках в  по количеству текстовых элементов значительно 

меньше, чем объем конспектов П-го порядка; в /  свертывание текстовых 

алементов в планах-оглавлениях гораздо интенсивнее, чем при составле

нии конспектов 1 -го  порядка, легко мокно было предположить, что длань- 

оглавления являются следующим за  составлением конспектов П-го порядка 

этапом компрессии. Однако анализ сохранности матричных а конкретизи

рующих элементов в конспектах Б -го  порядка и планах-оглавлениях # а 
танке особенности временных параметров процесса составления планов 

,/см.таблицу 1 / заставляет по-иному оценить роль планов-оглавлений в 

процессе копиресопи текстов.

Таблица I
.Длительность операций по составлению конспекта Б -го порядка 

в зависимости от последовательности этапов сжатия
П-------------0СЛЄД0- ТобК -Б /с / І умк‘£ /С / . .. ір р К -ц /с /

ность г*І | т*2 т*3 | тМ т*І тіі2 | т*3 5*4 т* І 5*21 тііЗ 5*4
1 275 | 283 232 | 206 223 235 182 158 52 56 1 50 48
д 157 234 _____1_____ 209 і 157 _____!____

151 І 190 1 175 117 _____ 36' 44 1 34 39

Достаточно ярко проявилась общая закономерность резкого снижения

ь среднем на 20-30/6 временных параметров второго этапа компрессии пос

ле составления плана-оглавления по сравнению с составлением конспекта 

Б-гс· порядка на основе конспекта 1-го порядка. Планы-оглавления р аз

личной степени развернутости н е ·  я в л я ю т с я  этапом компрес

сии текстов. В процессе скатил они локализуются между 1-м и Е-м эта

пами, 'выполняя функцию определения и выделения именно тех текстовых 

элементов, которые являются опорными пунктами для построения смысла.

По суть, ок:: представляют программу объективации построения смысла 

текста кш. целого, поскольку фиксируют не только МТЭ, но и строго О Г:-



-  хз —

редедяют логическую последовательность, в которой эти элемент обра

зуют целостную осмысленную структуру» Именно повтор верификация гв -  
потез омы ело образ овация /собственно генерация смысла/ приводит к аде
кватному пониманию всего текста хотя бз и в отсутствии в конспектах 

Е-го порядка опорных текстовых элементов, поскольку эти элемента у не 

б ы л и  в ы д е л е н ы  предварительно, ВОЗМОКЕО и в зеэкстерио- 

рнзрванном виде, при составлении планов-оглавденпй. 'Исходя пз того яе, 

плана “Оглавления не могут быть носителями избыточной информации КТЭ, 

так как их наличие сделало бы практически невозможным адекватное по

строение смысла сообщения в конспектах П-го порядка. Б делом динаш- 

ев компрессии по этапа»/· приобретает последовательность:
_ Конспект. 
П-го порядка

Регистрация временных параметров позволила рассмотреть показа

тель интенсивности компрессии 3  /еи .р и сЛ /, Поскольку в каждом из экс

периментальных текстов количество текстовых элементов различно, мокко 
лредволокить, что все количество элементов отражает 100% информации* 

Соответственно, в процессе свертки сохраненное и вдишднроваяное ко

личество элементов составляет некоторую часть от 100% информации. Это 

дает возможность унифицировать размерность сохранности текстовых эле- 

К; мантов Еа всех графиках» Собственно интенсивность свертывания гаранте- I 

разуется крутизной прямой ВС, в частности углом ос .  Чем меньше значе- I
*

ние угла с* , тем интенсивнее происходит компрессия текста» Угол СХ из
меняется от 90° до 0° /крайние значения: отсутствие свертки -  мгно-

Исходннй
текст

Конспект 
1-го порядка

план-
оглавление

Кг-т,·, информации
■■то̂ ке 8ЛПЫЗНТЫ/
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щ ти.

Н-во ин<6о рмации' 
/текстовые элемента/

Конспект П-го порядка
-------------  свободный раним работа с текстом
---------- —заданий ралам работа с текстом

Рис Л ,  График интенсивности, свертывания текста Я I 
Прямая, характеризующая 3  , описывается формулой: 3  = »

где к · х/% / -  количество здимнпрозанных .текстовых элементов;
Ь -  время от начала чтения текста-до начала собственно свертки* Полу
ченные по этой формуле значения приведены з таблице 2.

Интенсивность свертывания текстов в.различных временных 
режимах работы

Режим ' Конспект 1-го порядка Конспект П-го порядка
работы т.й! гт.й2 т.й  3 т .й  4 т.Л 1 т .#  2 Т.Л 3 'Т.й 4

Свободный •0,49 0,44 0,52 0,56 1,53 1,42 1,58 1,86
Заданный 0,68 0,63 0 080 0,97 1,95 · 1,94 2,30 3,23

Прямоугольники /АКСГ и РСЭЕ /  характеризуют объемы элиминированной 
и сохраненной информация на соответствующих этапах сжатия. Анализ ин
тенсивности свертывания текстовых элементов в условиях свободного и 

заданного режимов показал, что при составлении конспектов 1-го и П-го 

порядков интенсивность во всех случаях выше при заданном режиме рабо

ты с текстом, чем з свободном режиме. Последовательность возрастания 
интенсивности от наименьшей к наибольшей остается стабильной на каж
дом этапе я в обоих режимах работа: 

текст Л 2 — — текст И I -----— текст Л 3 — — текст й 4

Этот порядок полностью соответствует порядку расположения экс

периментальных текстов по мере возрастания^сзязности л смысловой за

вершенности. :--------

3 условиях заданного режима интенсивность свертывания во зсэх



случаях возрастает, однако это происходит за счет ухудшения полноты 
и глубины понимания. Об этом свидетельствует увеличение в среднем на 
9-13^ количества неполных и ошибочных ответов не контрольные вопросы. 

Анализ конспектов 1-го и П-го порядков показал, что причина этого д е - 

еит б неадекватной элиминации текстовых элементов одних СМЫСЛОВЫХ 

уровней, на основе которых происходит формирование и верификация сыне- 

до образующих гипотез, в результате чего информация, содержал аяся в 

сокращенных текстовых элементах, выпадает из схемы формирования гипо

тез , не переносится на последующий этап компрессии и смысловые связи 

текста как целого оказываются нарушенными. Бри компрессии в условиях 

заданного режима возрастает доля письменного компонента Т0б, снюхает

ся Тн , следствием чего и является возрастание интенсивности сжатая.

Сравнительный анализ J  в условиях различных временных реки'- 

мов показывает, что если на первом этапе скатил интенсивность значи

тельно выше в заданном режиме, а значит и больше объем текстовых со
кращений, то на втором этапе рассматриваемые показатели дочти вырав

ниваются. Это можно объяснить тем, что в условиях заданного режима, . 

т .е .  за ограниченное время, на первом этапе компрессии необходимо про 

извести следующие операции: 

а/' чтение текста;
б /  определение схемы, "скелета" текста /структурный анализ/; 
в /  определение иерархии текстовых смыслообразувщих элементов 

и их взашлосвязей /смысловой анализ/;
г/формирование гипотез смыедообразования; 

д/· производство синтаксических сокращений; 

е /  экстериоризация текста в виде конспекта 1-го порядка; 

ж / осуществление контроля и перераспределения времени между 

перечисленными операциями.

Понятно, что така§ ситуация не способствует реализации индиви

дуального способа работы с текстом. Время прочтения сокращается, о 

чем свидетельствует сокращение Те по сравнению со свободным режимом



работы, а такяе анализ эдекхроояулсграьм испытуемых. Осуществление 

структурного анализа производятся исключительно з связи с абзацным 

членением текста. При отсутствии такт: внешних критериев схематиза

ции /текст Я 3 /  структурный анализ практически не производится и по

верхностная запись конспекта является сплошной. Смысловой анализ ^осу

ществляемый с опорой на структурный анализ, оказывается затрудненным. 

Иерархия элементов по уровню информативной значимости становится не

адекватной -  *!5ГЗ таковыми не оцениваются8 и , напротив, КТЭ выделяют

ся в качестве опорных для гипотез смолообразования, смысловые мех- 

элементные и ггепабзацные связи разрываются. Процесс написания конс

пекта, будучи определенным образом функцией индивидуального темпа 

письма, временному сокращению почтя не подвергается. Поэтому за еди

ницу времени мокет быть записано меньшее по объему количество знаков. 

Отчасти этяы объясняется увеличение сиятаксаческях сокращений.

В у ело елях свободного редама работа реализуется индивидуаль
ный стиль работа с текстом. Снимается необходимость контроля времени 

.сущестзлазия операций по переработке текста. Это способствует тща

тельному проведенню структусно-смыслового анализа. Представляется эог- 

мокность повторного прочтения текста, а значит и мысленной рекомбина

ции текстовых элементов с целью выяснения ид взаимосвязей и семанти

ческого веса. Увеличение рекомбинаций элементов смыслообраарвания 

приводит к формированию бедьаэго количества гипотез. Структурный ана

лиз осуществляется в единстве со с?цзсловыы, следствием чего является 

рормировалае цедостасг < форшльис-содьржательяого плана текста.

На втором этапе компрессии устранении различий мелду /  з обо

их времванзх резимах зазвано тем, что на этом этапе осуществляется 

генерирование смысла текста как целого и оформление его в виде поверх

ностной записи. Зврификацая смысло-образующих гипотез и генерация аде

кватного зля ошибочного /историй субъективно таковым не осознается/ 

сїисН Ііроясїода? в достаточно стабильных зреавычых интервалах.



Ups исследовании временных параметров компрессии и особенно
стей составляемых конспектов, обращает на себя внимание факт значи
тельных индивидуальных различий, что представилось весьма затрудни

тельным объяснить особенностями экспериментальных текстов к различи

ями в исходном уровне знаний испытуемых. Есть основание полагать,что 

фактором, детершширудцим наблюдаемые различия, является индивидуаль

но выработанный способ переработки текстового сообщения, зависящий 

от особенностей психических процессов, участвующих в деятельности по

нимания.. Для проверки этого предположения было проведено.дополнитель
ное исследование, С помощью стандартизированных методик определены 

индивидуально-типические особенности восприятия, памятк и мышления 
испытуемых, а затем вычислены корреляционные зависимости между этими 

особенностями и временными показателями компрессия; Корреляция ыекду 

Т0<5 и преобладанием аналитического иди синтетического восприятия не

высока /соответственно r S = 0.32 и г '=  -0 ,42/и  свидетельствует о 
•ТОМ, ЧТО Е целом То(5 у обеих групп испытуемых примерно одинаково с 
тенденцией к увеличению в группе с преобладанием аналитического типа 

восприятия.
Ереобладание образного иди логического компонентов памяти и

*
мышления оказало дифференцированное влияние на характер составляемых 

конспектов и на время работы с текстом. Связь между показателями пре

обладания образной или вербальной логической памяти и Т0($ по текстам 
if 2 , 3 и 4 незначиыа. Статистически значимой она оказалась только по 
тексту й I /  г % = -0 ,42 , р $  0 ,0 5 /. Это свидетельствует о том, что 

в случае равного соотношения образных и понятийных компонентов текс

та /а  I /  переработка информации осуществляется с опорой на мнемиче- 

скую деятельность, е частности на образный ее компонент. Иной харак

тер зависимости обнаружен между Т0£ и преобладающим типом мышления: 

текст & I -  r s = -0 ,0 6 ; текст И  -  Г 5 = - 0 е55, р «  0,01; 

текст £ 3 -  Г й= 0,43; р ^  0 ,01 ; текст JS 4 -  Г° = -Ов66, р4 0,01.
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При совпадения преобладающей в тексте образной или теоретико-пэжятий-
ч

ной информация и соответственно преобладающих кош онеятоз мыслитель

ных процессов испытуемых, понимание текстов облегчалось, что вырази

лось в сокращении длительности переработки текста и увеличении коли

чества правильных ответов на контрольные вопросы» Это позволяет· сде

лать вывод о том, что интегративный показатель соответствующего уров

ня изоморфной структуры конспекта-обобщения я времени, затраченного 

на его составление, 'является индикатором индивидуальных различи© су

бъекта, воспринимающего и понимающего текст·

В третьей глазе представлены результаты электроокудографиче- 

скогэ изучения понимания научного текста. Работами Ю.Б*Гиппеярейтер, 

■А.В.Антонова, А.А.Митькяна установлена зависимость двидений глаз от 

информационной насыщенности оперативного поля, А .РЛурия, 3« А .Федо

ров и др. исследовали функцию двизеняй глаз в процессе чтения различ

ных текстозо Однако неполно освещен вопрос о том, каковы корреляты 

глазодвигательной активности, в процессе семантической трансляции тек

ста·
3 настоящей .работе предпринята попытка позитивно решить этот 

вопрос. Регистрировались следующие показатели: электроокулограмма -  

вертикальная и горизонтальная составляющие корнеоретинального биопо

тенциала /ВОТ/; эдентрошограмма артикуляционных мышц /Э?ЛГ^ общая 

длительность работы с текстом Д а/  и его составляющие в соответствии 

с абзацным членением текстов А Эр  Тэ^ . . ·  Тэп/ .  Показатели регист

рировалась с помощью вс сылик анального электро энцефалографа фирмы 

"Орион” и измерителя последовательных реакций ИПР-01. Для чтения на 

проекционном экране испытуемым предъявлялись экспериментальные текс

ты Д 2 и 4 , различающиеся удельным весом обобщающей и конкретизирую

щей информации, а такие связанностью излагаемого материала. Режим 

предъявления текстов был выбран свободным. Ь___

Анализ полученных данных позволил констатировать следующее*



1« АМДЛИТуда МвНСТПОЧНЫХ скачков Е скачков МеНДУ словаын Ей 

обнаружила зависимости с временными показателями гнезпеа строк и 

слов, а является функцией, с одной стороны, индивидуальных особенно

стей глазодвигательной активности испытуемых, а с другой -  четкой
2 2

структурной организации проекционного поля / 6  Д0Л = 0,15;од = 1,3В/.

2» Путем деления времени фиксации слов Д ш .с л ./110 текстовым 

составляющим на соответствующее время фиксации отдельного слова до 

данным окулографии /'и  ез.сл.окул./ было обнаруяено количество повторе
ний слое, которое значимо отличается от фактического количества слов. 

Учитывая дифференциацию объемов отдельных текстовых элементов, для 

проведения сравнительного анализа был вычислен коэффициент повторе

ний /К а /-  соотношение расчетного н фактического объемов по абзацам 
/си . таблицу 5 /,

Таблица £

Кп слов по абзацам экспериментальных текстов

| Еокера 1а б з а ц ы у} текстов • Л I Я 2 '·*  3 Я 4

I в  4. 1,44 1,63 1,47 1,54
Яд [ И 1,97 ‘ 1,20 1,42 1,35 1,42

Проведенный ранее смысловой анализ характеризует текст Л 2
как значительно менее связный /по сравнению с семантически четкой 
структурой текста Я 4 / ,  не имеющий КТЭ в составе какого-либо абзаца, 
который обобщал бы смысловое содернание текста как целого. Напротив, 
текст Я 4 имеет такой ЫЭ / т .э .  1 в абзаце # 1 /, Величина Кв в текс

те # 4 максимальна имендо по текстовому элементу, лредставлящец? со

бой смысловой центр данного гекЬта. Обобщающий смысловое содерЕание 

текста Л 2 Ь£ГЭ отсутствует, что вызывает необходимость повторного ви

зу Ероваыия его составляпцих, а значит и увеличение Тэ« То есть вели

чина Кд в среднем по тексту характеризует не объем текста в словах, 

а логическую его связность и завершенность, с увеличением которых Кг
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уменьшается..

Зо Временной параметр длительности фиксации отдельных тексто
вых элементов /МХЭ я  НТЭ/ оказался дифференцированным /см,Таблицу 6 / ,  
В любом случае длительность фиксации ЙГЭ оказалась вш е , чеы длитель

ность фиксации других текстовых элементов,

Таблица 3

Длительность .фиксация текстовых элементов

Номе
ра

А б з а іі а
текс
тов ГПЇ

Аф.тэ тф.ытэ тф.тэ Т-■1<ЕоМ2Э ^ф*та Т-Аф.МТЭ ТфоТЭ тАф.ытэ

2 15,0 15,9· 14,0 15,9 17,9 19,7 _
4 12, Ї 13,7 13,1 - 15,8 18,0 19,0 13,5 19,4

* Размерность !  -  в с .

4? Длительность фиксации отдельных слов экспериментальных. ' 

текстов /расчетная я по данным ЗОГ/ не является референтной при оп

ределении их семантической значимости при порождении смысла. .

5 , Корреляционные зависимости соответствующих показателей 

ЭОГ ыезду текстами Л 2' х Я 4 представлены в таблице 7»
Таблица 7

Яоэф. з І д 
корр. 1 | сд. А

стр. ^ 8 .Об. £ф.сл.окул. і ф .т .3 ї /бек . стр.

Р ^ 0,05 [ 0,50 0,68 0,32 0,48 •О ,22 0,85

Данные таблицы свидетельствуют о том, что непосредственно ре
гистрируемыми референтными показателями ЗОГ при исследовании перера

ботки текстовой информации ЯВЛЯЮТСЯ Т д ^ ,  'Гф.сД.ОКуЛ. и -ф.Т.Э. 
Другие показатели обнаруживают зависимость от условий проведения экс
перимента.
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ВЫВОДЫ 15 ПРВДДШШЯ

Результаты проведенных исследований дают возможность сформу

лировать ряд выводов,

1,' Компрессия научного текста не является однонаправленным 

процессом уменьшения объема исходного текста, фиксации наиболее ин

формативных текстовых элементов и построения на их основе смысла ре

чевого сообщения. Формирование этого смысла имеет две одновременно 

протекающие и зстречно направленные линии развития, дающие возмож

ность представить процесс смыслообразования как свертывание через по

рождение, Линия скатил исходного текста первым своим этапом имеет· 

экономичную сны так сиче скую зкстериоразацЕю текста /конспект 1-го по

рядка/. Здесь же берет свое начало и линия порождения, линия форми

рования программы построения смысла, заключающаяся в выделении ключе

вых слов и уяснении общей структуры текста. Посредством семантическо
го анализа выявляется иерархия 25ГЭ и КТЭ. С опорой на ключеные слова 

МТЭ развертываются в план-оглавление, структура которого детерминиро

вана структурой исходного текста. План, собственно, и является про

граммой построения смысла. На первом же этапе сжатия происходит фор

мирование гипотез сшслообразования, возможные осмысленные вариации 

связывания ШЭ посредством КТЭ. На зтором этапе сжатия происходит 

процесс верификации гипотез, состоящий в наложении программы сыыслс- 

образования /плана-оглавления/ на системы скыслообразующпх гипотез. 
Маловероятные гипотезы, не соответствующие программе, а эначит и со

ставляющие их второстепенные .текстовые элементы, элиминируются. С
·-· л

другой стороны, план-оглавление, включающий только МТЭ, в процессе 

установления вероятности смыслообразующих гипотез обрастает КТЗ -  

связками и развертывается /по объему/ в конспект П~го порядка. Таким 

образом, конспект П-го порядка является узлом пересечения линий сине

ло образования и максимально сжатым исходным текстом*

■ 2. План-о гланд ение не является этапом компрессия, поскольку
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он представляет линии порождения дрограгаа построения смысла. Псэто

му в о с с о з д а н и е  исходного текст в на основе плана-оглавле-■ 

ндя практически невозможно ввиду не однозначно сет связывания 1‘!ГЭ пла

на при отсутствии КТЭ-связок в целостный сусловой конструктл

3. Анализ показателя интенсивности свертывания убеждает ,· что 

элиминация текстовых элементов з условиях заданного ренина работы во 

всех случаях производится интенсивнее, чем з  свободном временном ре

зине. Однако эта ускоренная элиминация достггазтся за счет· нарушений 

адекватности понимания.

4. Показатель интенсивности свертывания позволяет характеризо

вать связность излагаемого материала з  исследуемом тексте* Соотноша- 

ние между интенсивностью свертывания и урозяем связности текста пря

мо пропорционально на всех этапах кошрессин.

5. Высокая степень автокорреляции внутри зрзмеиных показате

лей компрессии обусловлена индивидуально- выработанным способом пере· 

работка текстового сообщения. Причем последний обнаружил завпсдкостт 

от ряда психических процессов субъекта понимания.

6. Данные элентроохулографиа сфидетельствушт о том, что корре

лятом семантического веса текстовых элементов является длительность 

их фиксация. Амплитуда саккадических дзаженлй значимой связи с осо

бенностями смыслообразования не обнаружила. Предлагае&здй «оэффшщен? 

повторений /Я д / достаточно референтен для определения семантической 

связности исследуемых текстоз. Увеличение Кд говорит о большей рас
средоточенности сжслового содержания по пространству текста.

Результаты экспериментального исследования позволили сфсрыули 

розать ряд практических рекомендаций.

1. Понимание научного текста наиболее адзкватзо в условиях св. 

бодйого режима работы. Переработка текста в заданном зремеяяом режи

ме эффективна ляль с опорой на планы разшхчяой степени развернутости

2. При конспектировании научней публикации возможны два пути



организация работы. В первом случае деле со образно зкстериорпзовать 

смысловое содержание б дза этапа -  составив конспект 1-го порядка и 

конспект П-го порядка. В другом случае, после прочтения доходного 

текста составляется свернутзй его план, состоящей из последователь

ности основных суждений. Затем этот плэе развертывается в конспект 

Б-го порядка введением ряда суждений, с помощью которых осуществляет

ся связывание положений, отраженных в свернутом плане. Б любом слу

чае вкстериорнзация промежуточного этапа более эффективна, чем при 

свертывании текста в умственном плане.

3 . Б педагогической практике представляется целесообразным 

осуществление такого контроля, понятого учащимися з процессе чтения 

учебного ели научного текста, при котором анализу подвергаются не кон

спекты исходного текста, а именно планы различной степени развернуто

сти, которые представляют собой не внешний, а внутренний критерий 

СЕаНСДООбПаЗОВаНДЯ.
4. При обучении навыкам конспектирования желательно формиро

вать умение не только составлять план научной публикации, но и произ

водить компрессию исходного текста с опорой на этот план. Кроме того, 

ванно прививать умеяие дифференцировать отдельные текстовые элементы 

по уровням обобщения излагаемого материала, для чего необходимо созда

ние достаточно простыг методов определения семантических весоь тек

стовых элементов.
5 . При организации индивидуальной работы с учащимися необходи

мо учитывать особенности психических процессов личности, что может 

способствовать более успешное фрмированик навыков конспектирования.

6. Бри составлении рефератов и аннотаций научной литературы 

важно отражать в них не только матричные сшыслообразующие элементы, 

но и конкретизирующие, связывающие элементы, поскольку понимание ис

ходного текста более эффективно даже при отсутствии в скатых текстах 

некоторых МГЭ при сохранности в них ВТЭ-связок.



7о При подготовке научной публикации необходимо учитывать, что 

ее дондгланде будет .более эффективным, если:
а /  смысловое ее содержание не разлито по всему тексту, а сгруп

пировано сшеловыми гнездами;
б /  наличие КТЭ-связок между гирляндами смысловых гнезд не дол

жно быть чрезмерно большим /оптимально -  не более 2 -х · -  3-х су зданий, 

так как з противном случае увеличивается, дистантная локализация МЇЗ, 

что затрудняет их идентификацию;

в /  структура емнелозого гнезда такова: 2ЙЭ максимального уров

ня обобщения -  ЕТЭ-сзязка -  МГЭ шнишдьяого уровня обобщения -  К Т З-. 

связка;

г /  соблюдение указанной структура служит основой для организа

ции абзацного членения текста как целого;

д /  заглаБіїя п подзаглавая отдельных составляющих целого текс

та должны представлять собой достаточно развернутый ИГЭ максимально— 

го для данной составляющей уровдя обобщения.
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