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Цель. Одно из главных направлений методики обучения – соз-
дание персонализированного образовательного маршрута. В усло-
виях развития цифровой образовательной среды необходимо ис-
следовать возможности совмещения индивидуализации обучения 
с современными цифровыми платформами. Ключевое понятие при 
изучении данной темы – «цифровой след». В статье приведена 
модель отображения цифрового следа в виде цифрового профиля, 
составлена универсальная диагностика понимания учебного текста 
для создания собственного текстового поля и зафиксировано, что 
вторичный учебный текст может быть цифровым артефактом, 
который остается в облачном хранилище и составляет часть 
цифрового следа за определенный промежуток времени.

Метод и методология проведения работы. Исследование ос-
новано на анализе и синтезе психолого-педагогической и учебно-ме-
тодической литературы, моделировании процесса фиксации вто-
ричных учебных текстов в виде цифрового артефакта, который 
будет являться частью цифрового следа, а также отображением 
уровней предметных, метапредметных и личностных результатов.

Результаты. Определены понятия цифрового следа и цифрово-
го артефакта, вторичного учебного текста, смыслового чтения. 
Разработана модель цифрового следа, состоящая из цифровых 
артефактов в виде вторичных учебных текстов, а также создана 
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универсальная диагностика понимания учебного текста для созда-
ния обучающимися вторичного текста.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены в создании цифровой образовательной среды учебной 
организации на основе составления и накопления цифрового следа 
каждого обучающегося, в анализе цифровых артефактов, пред-
ставленных в виде вторичных учебных текстов, в разработке си-
стемы оценивания достигнутых образовательных результатов с 
помощью современных технологий.

Ключевые слова: цифровой след; цифровой артефакт; вторич-
ный учебный текст; вторичный текст; текстовая деятельность; 
смысловое чтение; цифровой профиль
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DIGITAL LEARNING FOOTPRINT                                                       
AS A WAY OF FIXING SECONDARY EDUCATIONAL 

TEXTS AS A RESULT OF SEMANTIC READING                            
BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS

A.R. Romashchenko

Purpose. One of the main directions of teaching methodology is the 
creation of a personalized educational route. In the context of the devel-
opment of the digital educational environment, it is necessary to explore 
the possibilities of combining individualization of learning with modern 
digital platforms. The key concept in the study of this topic is the “digital 
footprint”. The article presents a model for displaying a digital footprint 
in the form of a digital profile, a universal diagnosis of the understand-
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ing of the educational text is compiled to create its own text field and it 
is recorded that the secondary educational text can be a digital artifact 
that remains in cloud storage and forms part of the digital footprint for 
a certain period of time.

Methodology. The research is based on the analysis and synthesis 
of psychological, pedagogical and educational literature, on modeling 
the process of fixing secondary educational texts in the form of a digital 
artifact, which will be part of the digital footprint, as well as displaying 
the levels of subject, meta-subject and personal results.

Results. The concepts of digital footprint and digital artifact, sec-
ondary educational text, and semantic reading are defined. A digital 
footprint model consisting of digital artifacts in the form of secondary 
educational texts has been developed, and a universal diagnostic of the 
understanding of the educational text has been created to create a sec-
ondary text by students.

Practical implications. The results can be applied in creating a digital 
educational environment of an educational organization based on the 
compilation and accumulation of a digital footprint of each student, in 
the analysis of digital artifacts presented in the form of secondary edu-
cational texts, in the development of a system for evaluating educational 
results achieved using modern technologies.

Keywords: digital footprint; digital artifact; secondary educational 
text; secondary text; textual activity; semantic reading; digital profile
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Введение
Образовательная система в современном мире адаптируется под 

новые требования функционирования общества. Сейчас ученик для 
получения образования не привязан к учителю и к месту обучения. 
Цифровые технологии позволяют развиваться ученику непрерыв-
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но, дополнять традиционное обучение новой, необходимой и инте-
ресной информацией. Благодаря цифровизации процесса обучения 
учеников могут эффективно использовать все функции электрон-
ного пространства для достижения более высоких результатов об-
разовательной деятельности, сокращения времени обучения, для 
определения и развития профессионального направления собствен-
ной траектории образования.

Цифровая образовательная среда развивается сама по себе из-
за множества новых платформ и ресурсов, которые конкурируют 
между собой. Появляется все больше возможностей для создания 
баз данных, которые будут описывать процесс обучения в масштабе 
страны. Следовательно, для осуществления цифрового перехода в 
первую очередь необходимо определить единый механизм работы с 
цифровой средой всех образовательных учреждений. Как следствие, 
общая цифровая платформа позволит создать рекомендательные 
системы по конструированию индивидуальных образовательных 
траекторий, мониторинговые системы эффективности обучения, 
системы цифровых портфолио обучающихся.

Эксперименты Университета 20.35 доказывают, что результа-
ты одного обучающегося послужат основой для построения ин-
дивидуального маршрута для других учеников. Большие данные, 
созданные благодаря результатам обучения, порождают систему 
рекомендаций для дальнейшего шага развития конкретного че-
ловека. Главное условие построения такой системы – быть как 
участником, то есть вносить результаты в систему, так и иссле-
дователем процесса накопления результатов в ходе обучения. Ак-
тивность каждого обучающегося позволит создать рекомендации 
для других, что значительно повысит эффективность образова-
тельного процесса.

Традиционная система образования содержит такие данные, как 
успеваемость, посещаемость и поведение – информацию, которая 
отражает результативность, но не сам процесс обучения. Благодаря 
проектам «Нейронет» были получены результаты, которые показа-
ли, что компетенции должны быть отражены в определенной пред-
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метной области для создания конкретных образовательных целей и 
интерпретации результатов учебной деятельности. Также решение 
определенных ситуаций с помощью освоенных компетенций необ-
ходимо описывать не только с точки зрения применения этих компе-
тенций, но и с точки зрения самих ситуаций, их типа и структуры. 
Результат владения компетенцией должен фиксироваться в цифро-
вом артефакте (например, видеоматериал или учебный проект), а не 
в свидетельстве наблюдателя за образовательным процессом (педа-
гогом). Все цифровые артефакты, собранные за определенный про-
межуток времени, составляют цифровой след обучающего. Каждая 
ситуация, которая должна демонстрировать применение компетен-
ций, должна быть насыщена событиями – актами деятельности об-
учающихся. Тогда можно говорить об эффективности проведенного 
образовательного мероприятия.

Согласно проекту «Университет 20.35», цифровой след в обра-
зовании – это «уникальный набор представленных в электронной 
форме данных о зафиксированных действиях, а также процессных, 
контекстных и иных обстоятельствах деятельности пользователя, 
групп пользователей или работы информационно-коммуникаци-
онных систем» [15].

Цифровой след может быть описан при условии собрания дан-
ных образовательной деятельности на основе разработанной ком-
петентностной модели и соответствующих компетентностных 
профилей, которые будут показывать приоритет тех или иных 
компетенций относительно выбранных ролей. Цифровой след – 
основа построения персональной траектории развития. Педагог, 
следуя индивидуализированному подходу в обучении, использу-
ет цифровой след как прогностический и профориентационный 
инструмент, а также анализирует данные для выявления положи-
тельных и отрицательных моментов собственной преподаватель-
ской деятельности.

Для создания цифрового следа создадим целевой компетентност-
ный профиль обучающегося 7 класса, который приступает к изуче-
нию курса геометрии (рис. 1). 
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Цифровой профиль
Компетентностный профиль

Рис. 1. Компетентностный профиль ученика 7 класса                                                       
при изучении геометрии в средней школе 

Для получения цифрового следа необходимо получить данные о 
содержании образовательной программы, планируемых меропри-
ятиях, их структуре и результатах. Задача преподавателя – усилить 
деятельностную составляющую и контролировать фиксацию резуль-
татов обучения. Для начала создания цифрового следа проводится 
анкетирование с целью выявления подготовленности обучающихся 
к получению новых компетенций и разработки рекомендательной 
системы с помощью цифровой платформы.

Для педагога работа с цифровым следом возможно только при об-
ладании такими компетенциями, как сбор и анализ больших данных и 
построение педагогического дизайна. Также необходимо создать или 
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использовать существующую платформу для фиксации данных, на 
которой у каждого обучающегося будет собственный цифровой про-
филь с отображаемыми компетенциями и цифровым следом (рис. 2).

Цифровой профиль
Личные качества

Рис. 2. Содержание цифрового следа
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Основная информация для накопления больших данных: фото 
и видео образовательного мероприятия, фиксация действительно 
выполненный деятельности, которая была запланирована в со-
ответствии с планом урока, сбор результатов работы как одного 
обучающегося, так и команды. Задания, выполненные в группе, 
маркируются отдельно для соотношения с компетенциями, свя-
занными с коммуникацией и умениями работать в команде [3].

Для разработки и адаптации цифрового следа в образователь-
ной системе существует ряд проблем: отсутствует единый стан-
дарт реализации цифрового следа; не разработано правовое поле 
для владения цифровым хранилищем на протяжении всей жизни 
обучающимся; зачастую данные из места хранения данных обуча-
ющегося могут быть перемещены на другие ресурсы; не разработа-
ны межсистемные интеграции и ручной режим ввода результатов 
в ходе аудиторного обучения; нет доверия к данным цифрового 
следа; фальсификация результатов обучения [5].

Применение цифрового следа обеспечивается информационными 
технологиями в образовании, а именно облачными технологиями, 
которые служат накопителем данных об образовательном процес-
се через выбранную платформу. Облачные технологии – это сбор 
данных с целью распределенной обработки и анализа информа-
ции при помощи компьютерных ресурсов, их мощности, а также 
способ предоставить пользователю интернет-сервис.

Облачный сервис предоставляет обучающимся следующие воз-
можности: обмен информацией между всеми участниками образо-
вательного процесса; проверка выполненных заданий; организация 
разных форм контроля; консультирование и комментирование пре-
подавателя; выполнение совместных проектов; организация обсуж-
дения учебного материала; публикация результатов образовательной 
деятельности; тренировка обработки информации для адаптации к 
цифровой среде (форматирование и редактирование текста, создание 
таблиц и схем и т.д.); доступность учебного материала; организация 
интерактивных занятий и коллективного преподавания; создание 
веб-лабораторий для конкретной предметной области.
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Цифровой след не только позволяет организовать мониторинг 
качества обучения, но и помогает персонализировать траекторию 
обучения для каждого ученика. Также информация, оставленная 
в облачном хранилище, такая как личные достижения ученика, 
может быть использована в качестве портфолио и рефлексии соб-
ственной деятельности по определенному профессиональному 
направлению.

С точки зрения рефлексии собственной деятельности цифровой 
след – эффективное средство самоанализа и профессиональной 
ориентации. Цифровое пространство, в котором будут располо-
жены результаты обучения, создает цифрового двойника обучаю-
щегося [2]. Благодаря такому свойству ученик может посмотреть 
на свою работу со стороны, что позволит выбрать удобную стра-
тегию обучения, определить достигнутый уровень новых и оста-
точных знаний, определить периодичность повторения учебной 
информации, определить для себя лучший способ образователь-
ной деятельности. О.А. Фиофанова отмечает, что цифровой след 
ученика, класса, школы и всей системы образования – огромная 
база данных, которая может быть проанализирована разными ме-
тодами для выявления эффективных средств обучения, индивиду-
ализации образовательных маршрутов [19].

Цифровой след как хранилище предыдущего опыта обучения по-
служит более быстрому и эффективному усвоению новой учебной 
информации, т.к. оптимизация будет заключаться в выборе тем для 
повторения, которые есть в личном цифровом хранилище, выборе 
формы подачи учебного материала и учебной стратегии. В системе 
образования актуализирующая функция цифрового следа позволит 
ученику восполнить смысловые пустоты нового учебного текста, 
когда цифровое хранилище после поискового запроса выдаст ту 
информацию, которая является не просто данными из Интернета, 
а результаты собственного изучения учебного материала ранее [5].

В ходе образовательного процесса обучающиеся работают с 
учебными текстами и в результате аналитико-синтетической об-
работки информации получают множество вторичных текстов. 
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Проблема в том, что в современном образовании эти вторичные, 
индивидуальные тексты не фиксируются, они теряются во вре-
мени, что не позволяет собрать данные для анализа собственной 
учебной деятельности.

Вторичные тексты представляют собой результат учебной де-
ятельности, а именно сохранение, накопление, переработка и со-
вершенствование информации, полученной в ходе чтения учебного 
текста. Подобные вторичный тексты обучающихся отражают изуче-
ние, осмысление, анализ не только определенной дисциплины, но 
и собственной деятельности, и являются хранилищем рефлексии 
и информации для повторного использования. В ходе осмысления 
учебного текста ученик создает в сознании встречный текст, ко-
торый содержит смысл читаемого. Встречные тексты могут быть 
представлены в виде докладов, рефератов, тезисов, резюме [22].

С точки зрения исследования учебного текста в процессе об-
учения такой текст будет первичным, на основе которого будет 
создан вторичный текст со сменой авторства. Меняется субъект 
деятельности. Вторичные тексты порождают бесконечный и все-
общий диалог в текстовом пространстве [10]. Вторичный текст 
– это ментальное образование, которое описывает осмысление и 
понимание первичного текста и представлено в свернутом виде. 
Обучающиеся сжимают учебный текст в концепт (представление). 
Смысловые сгустки – промежуточное состояние невербализован-
ного звена, которое описывает А.И. Новиков и Н.Л. Сунцова, Н.И. 
Жинкин [6; 12]. В зависимости от количества смысловых сгустков 
будет зависеть развернутость вторичного текста. Ментальные об-
разования могут быть представлены в виде темы текста (главный 
предмет описания, фактические аспекты описания первичного 
текста), ключевых слов (более широкое содержание), денотатной 
структуры содержания (система предметных отношений), смыс-
ловой (концептуальный) комплекс [6].

Учебный текст по-разному воспринимается учениками, поэто-
му вторичные тексты будут отличаться доминирующей смысловой 
структурой, но денотативная структура будет одинакова, так как 
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отражает объективную существующую предметную реальность. 
А.И. Новиков описывает ступенчатый процесс формирования смыс-
ла: единицы текста – импульсы в сознании, которые актуализиру-
ют образы предметов и ситуации и индуцируют смыслы разного 
уровня [12]. Таким способом возникает фон восприятия, когда им-
пульсы существуют некоторое время одновременно.

Смысл уникален, как и порожденный вторичный текст учени-
ком, поэтому его необходимо сохранять для дальнейшего анализа. 
Вторичный текст так или иначе обладает чертами первичного тек-
ста, а именно личный смысл, отраженный в созданном текстовом 
поле. Именно множество вторичных текстов, порожденных обу-
чающимися, могут послужить образованием первичного текста с 
помощью такого пускового механизма, как замысел [11].

Вторичный учебный текст может быть представлен в виде из-
ложения, конспекта, плана, аннотации, реферата, обзора, твор-
ческого диктанта, клоуз-теста, перевода, рецензии и пр. Следуя 
заданию, обучающиеся составляют свой текст-объект, который бу-
дет результатом учебной деятельности. Вторичный учебный текст 
– инструмент выполнения задач исследования. Текст – вербальное 
и невербальное произведение, упорядоченное множество инфор-
мационных элементов, связанных и структурированных опреде-
ленным образом. Учебный текст – это текстовое пространство, 
созданное с дидактической целью и предназначено для обучения 
или для демонстрации результатов обучения. Учебный текст как 
средство обучения является элементом учебника, который пред-
назначен для осуществления текстовой деятельности, в результате 
которой образуется система знаний по определенной дисциплине 
[1]. В качестве результата работы обучающихся с учебным тек-
стом возможно оценить умения учеников осуществлять речевую 
деятельность [7].

Чтение учебного текста нацелено на его понимание и решение 
определенных задач. Понимание учебного текста до сих пор не из-
учено подробно, т.к. в данном процессе участвуют и мышление, и 
воображение, и внимание, и память, и другие познавательные, эмо-
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циональные и волевые процессы. Основной планируемый резуль-
тат, который должен достигнуть обучающий в ходе постоянного 
чтения, это не только способность понимать тексты, но анализи-
ровать, трансформировать и интерпретировать информацию, по-
лученную из текстового поля. Смысловое чтение как вид чтения 
направлено на развитие способности полностью понять текст, ис-
пользуя сжатие текста и выполнение определенных действий для 
более быстрого и эффективного выделения смысловых сгустков.

Смысловое восприятие текста связано с осмыслением факту-
альной, подтекстовой и концептуальной информации. Учащиеся в 
тексте находят факты, исследуют позиции автора и скрытые смыс-
лы. Осмысленное чтение заключается в анализе не только текста, 
но и заголовка, иллюстраций, информации об авторе. Процесс 
чтения происходит параллельно с процессом выделения ключе-
вой информации, прогностическим анализом каждого элемента 
текста, ассоциативным фиксированием после прочтения опреде-
ленного объема текста [14].

Основной вид вторичного текста, который создает ученик чаще 
всего, – сжатие текста определенного уровня, используя анали-
тико-синтетический метод переработки информации (конспект, 
изложение). Сжатый текст содержит в себе содержание, смысл и 
структуру исходного текста. Этапы создания вторичного текста: 
1. определение области знаний, содержащихся в исходном тексте; 
2. анализ каждой части текста; 3. сгущение смысла и перефрази-
рование (объединение, стяжение и обобщение). 

Методы понимания текста, которые актуальны в современном 
образовании, это аналитическое чтение и рефлексия. Первый ме-
тод – детальное извлечение содержания текста с помощью анали-
за языковых форм и составления структуры из компонентов речи 
на основе функционального соответствия. Второй – определение 
ключевых слов и смысловых рядов, на основе которых строится 
смысл текста [17].

 Осмысление текста происходит в три этапа: с помощью чтения 
обучающийся создает в сознании ментальную структуру – невер-
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бализованное представление текста (концепт/предикат); в сознании 
формируется предметно-концептуальная схема первичного текста; 
вербализация схемы во вторичный текст. Создание вторичного текста 
предполагает действие по двум структурам-алгоритмам: горизон-
тальному и вертикальному. Горизонтальная структура – это фазовое 
исполнение текстопорождения: мотивация, ориентировка, исполне-
ние, контроль. Вертикальная структура – иерархичная организация 
речевых действий в процессе текстопорождения, которая зависит от 
внутренней речи обучающегося. Внутренняя речь – процесс мыш-
ления, основанный на построении несловесного, предметного кода. 
Следовательно, создание вторичного текста зависит от чтения (ре-
чевая деятельность) и понимания (мыслительная деятельность). 

Пусковой механизм для создания вторичного текста – это мо-
тивация вербализовать ментальную структуру, которую во многих 
источниках также называют максимально свернутым содержанием 
или инвариантом. В зависимости от полноты ментальной струк-
туры (тема из одного слова или предикацентрическая основа) бу-
дет зависеть полнота вторичного текста, который может состоять 
из темы, набора ключевых слов, денотантов или же из элементов 
логически связного текста.

Вторичная текстовая деятельность – это процесс вербализации 
понимания, исходящего от ментальной структуры, которое при-
обретает вид инварианта. Формирование инварианта зависит от 
вида деятельности и от коммуникативно-информационной уста-
новки. Для эффективной вторичной текстовой деятельности об-
учающемуся необходимо владеть стратегиями работы с текстом: 
оценивание, присвоение информации, создание нового продукта. 
Ученик, который умеет определять полноту, новизну, оригиналь-
ность, важность и полезность информации, а также сможет вос-
принимать собственные мысли, как активно-ответное понимание, 
для создания собственного высказывания. Комплекс стратегий 
работы с текстом необходим каждому ученику, чтобы уметь ра-
ботать с любым текстовым пространством для выполнения по-
ставленных задач [9].
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Понимание как деятельность имеет ряд особенностей: актуали-
зация информации – осознание правильности понимания; феноме-
нологическая редукция – поиск ключевых слов и второстепенной 
информации; реализация прошлого опыта – сопоставление полу-
ченной информации с имеющейся; актуализация особенностей 
языка – работа со смысловыми рядами; восстановление смысла по 
значению – пересказ текста по ключевым словам; ассоциирование 
и нахождение связей – определение межпредметного пространства, 
в котором находится текст; выход в рефлективную позицию – соз-
дание плана текста; постановка радикального вопроса: «Я понял, 
но что именно я понял?»; оценка понятого – диагностика степени 
осознанности полученной информации; инновационный подход – 
создание вторичного личного текста [16].

Смысловое чтение – не только способ прочитать текст и до-
стичь определенной цели, но и сложный мыслительный процесс 
взаимодействия первичного и вторичного текстов в сознании обу-
чающегося. Учебные вторичные тексты необходимы для поддержа-
ния текстового континуума в образовательной системе, в котором 
беспрерывно циркулирует информация, передаются знания, кото-
рые с помощью обучающихся отображаются, сокращаются, пере-
осмысляются, адаптируются. Фиксирование вторичных учебных 
текстов обучающихся позволит создать собственную навигацию 
в огромном потоке учебных текстов.

Отметим, что вторичный текст может содержать неточную ин-
формацию, быть лишенным индивидуальности, выглядеть как 
штамп, фальсифицировать данные. Для этого необходимо крите-
риально выявлять качество вторичного текста, оценивать и филь-
тровать информацию в текстовом пространстве [8].

Цель работы
Создание диагностического аппарата для определения понима-

ния текста, с помощью которого обучающиеся создают вторичный 
учебный текст в облачном хранилище данных в качестве цифро-
вого артефакта и части цифрового следа.
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Результаты
Обучающиеся чаще всего пользуются компрессией текста. Из-

быточные элементы удаляются, используются более компактные 
конструкции передачи одной и той же информации. Для сжатия 
текста необходимо: понимать идею исходного текста; определять 
микро- и макротемы; соблюдать логику, гармонию при передаче 
содержания исходного текста; не искажать смысл; соблюдать ре-
чевые нормы и стилистическое единство. Существуют два мето-
да сжатия текста: исключение деталей и обобщение. Для первого 
метода необходимо определить важность информации, основную 
идею и второстепенные элементы, маркировать ключевые слова. 
Для второго метода обучающиеся выделяют схожие объекты и объ-
единяют их в единое целое с помощью языковых средств.

Компрессия текста как процесс осуществляется исключением 
несущественных деталей и обобщением, при этом для составле-
ния плана обучающиеся выписывают микротемы, основанные на 
ключевых словах. Микротемы могут не совпадать с абзацами, т.к. 
границы микротем обозначены началом и окончанием законченной 
идеи. Также обучающиеся работают с лексической поддержкой – 
комбинациями слов и словосочетаний в структуре микротемы, на 
которых основана определенная идея. К каждой микротеме можно 
составить ряд микровопросов, которые будут проверять понима-
ние каждой части первичного текста и облегчит составление вто-
ричного текста [21; 23].

Н.В. Уканакова определяет вторичные тексты, созданные обуча-
ющими, как тексты-продукты, которые основаны на оперировании 
элементами текста-первоисточника [18]. Исследователи отмечают, 
что такой процесс безэмоционального, логически правильного 
отражения объектов во вторичном тексте называется проекцией 
текста. Следовательно, процесс понимания текста имеет последо-
вательность: текст-источник → проекция текста → текст-продукт. 
Если конкретизировать процесс в рамках учебной деятельности, 
то получится: учебный текст → проекция учебного текста на де-
ятельность обучающихся → текст-продукт.
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Вторичные тексты-продукты наиболее приближены к перво-
источнику, в котором оперирование объектами происходит без 
искажений, в неизмененном виде. Наблюдается аффективная 
привязанность к первичному тексту. Восприятие любого текста – 
стратегический процесс, итогом которого является создание чи-
тательской проекции.

Стратегии восприятия текста: макростратегии (понимание об-
щего содержания, темы текста, использование догадок; создание 
макроструктуры текста для гибкого и эвристического восприя-
тия смысла прочитанного); схематические стратегии (нарратив-
ное представление текста, структура проекции текста; сближение 
первичного и вторичного текста с помощью материального пред-
ставления и содержательности); продукционные стратегии (пред-
ставление исследуемого текста в различных формах); другие 
стратегии (повышение эффективности семантической интерпре-
тации, альтернативные способы представления и расшифровки 
текстовых элементов). 

Именно стратегии по созданию читательской проекции запуска-
ют процесс создания вторичного учебного текста-продукта [18].

Таким образом, используя смысловое чтение, обучающиеся 
понимают текст и при этом развивают определенные навыки и 
умения, уровень которых необходимо фиксировать. Если исполь-
зовать цифровой след как форму хранения результата учебной де-
ятельности, то данный материал можно не только использовать в 
качестве демонстрации выполненного задания, но и для анализа 
уровня развития смыслового чтения.

Вторичный текст в цифровой среде может быть представлен 
как артефакт – объект, созданный человеком, который содержит в 
себе информацию в виде знаков и символов. Артефактом может 
стать текст, картинка, видео, схема и пр. [13].

Например, ученик создает вторичный текст на электронном но-
сителе (рис. 3), отвечая на вопросы, выявляющие уровень понима-
ния текста (на основе применения разных стратегий смыслового 
чтения, описанных ранее):



— 173 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 3 • http://rjep.ru

Диагностика понимания учебного текста
1. Определите тему прочитанного текста.
2. Выделите повторение слова или словосочетания темы в тексте. 

Сколько раз повторяется название темы в тексте?
3. Сравните данный текст с изученными ранее текстами. 

Выделите общую информацию. В чем различие представленного 
текста и предыдущих? Опишите сходства и различия.

4. Сократите текст, убрав, по вашему мнению, второстепенную 
информацию.

5. Постройте логическую структуру текста по принципу узлов: 
(_)→(_)→(_)→(_)→… Выделите в структуре узел, который 
является первостепенным, важным.

6. Опишите, возможно ли и как информация из текста может 
стать решением реальной проблемы или ее части.

7. После прочтения к какому выводу вы пришли?
8. Запишите один или несколько вопросов к тексту и ответьте на 

них, используя аргументы из прочитанного текста.
9. Составьте одно предложение, описывающее весь текст или 

сделайте рисунок, который будет отражать всю текстовую 
информацию.

10. Опишите реальную ситуацию из собственного опыта или из 
других источников, где будет использована информация из 
текста.

11. На сколько объективна информация, представленная в тексте? 
Оцените по десятибалльной шкале. Объясните свое решение.

12. Выпишите ключевые слова и словосочетания. Что нового вы 
узнали из текста? Что вспомнили во время или после чтения?

Ответив на все вопросы, ученик получает вторичный текст, ко-
торый может быть оценен как преподавателем, так и электронной 
системой (количество символов, изображений, слов-маркеров и 
пр.). Для оценивания степени понимания необходимо проверить 
полученный текст, что возможно осуществить с помощью тести-
рования или проверки ключевых слов, которые обязательно долж-
ны быть во вторичном учебном тексте. Преимущество фиксации 
вторичного текста в цифровой среде состоит в том, что ученик мо-
жет воспользоваться им в любое время, и сам текст станет частью 
цифрового портфолио обучающегося. Написанный самостоятель-
но текст будет демонстрировать умения текстовой деятельности 
обучающегося.
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Рис. 3. Процесс создания вторичного текста в цифровой среде

Заключение 
Следовательно, множество вторичных текстов будет составлять 

цифровой след обучаемого в виде комплекта цифровых артефактов. 
Кроме того, благодаря электронным средствам создания вторичных 
текстов появляется возможность автоматизировать определение уров-
ня развитости умений и навыков исследования текста и текстовой 
деятельности. Вторичные тексты проходят программную диагно-
стику, определяются их метаданные – маркеры компетенционной 
ориентации, например, насколько полно отражает текст логическая 
структура, созданная при выполнении пятого задания.

Таким образом, представление вторичных учебных текстов в виде 
цифрового следа позволяет утверждать, что, во-первых, цифровая 
среда необходима для более глубокого и детального изучения обра-
зовательного процесса и накопления больших данных, во-вторых, 
текстовая деятельность обучающихся может быть диагностирована 
программным обеспечением без участия педагога (наличие слов-
маркеров), в-третьих, наличие зафиксированных вторичных учебных 
текстов на протяжении определенного периода обучения конкрет-
ного ученика позволяет проанализировать изменение уровня смыс-
лового чтения и эффективность стратегий чтения.
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