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Семантический анализ текстов в неязыковом вузе 
на основе таксономии Блума

Аннотация. Методы семантического анализа и обращение к семантической стороне 
языка на основе таксономии Блума на занятиях русского языка в неязыковом вузе при из-
учении и анализе текста являются актуальными. Роль таксономии Блума в пошаговой 
реализации алгоритма контент-анализа и обращение к ней заключается в ее системно-
сти, т.е. в обязательности этапов осознанного обучения, как: знание, понимание, при-
менение, анализ, синтез, оценка. Применение данного метода способствует не только 
процессам запоминания и воспроизведения фактов, но и позволяет установить связь с 
ранее полученной информацией, обобщить, изменить, интерпретировать и трансфор-
мировать ее.
Текст в этом отношении является бесценным источником фактического материала, 
который предоставляет варианты разнообразного использования языковых единиц раз-
личных уровней. На занятиях русского языка наиболее эффективными методами при 
семантическом анализе текста являются ассоциативный метод и метод контент-а-
нализа. Задания на основе ассоциаций вызывают у студентов познавательный интерес, 
а контент-анализ способствует лучшему усвоению текстов разных стилей речи, в том 
числе текстов по специальности
Семантический анализ текстов на основе таксономии Блума в неязыковом вузе спо-
собствует развитию критического и креативного мышления студентов  путем фор-
мирования умения определять ценность той или иной идеи на основе критического и 
объективного рассмотрения аргументов.
Ключевые слова: текст, метод, семантический анализ, неязыковой вуз, таксономия 
Блума.
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Введение

Лингводидактическими основами обу-
чения студентов неязыкового вуза   особен-
ностям семантики текстов с применением 
контент-анализа выступают существующие 
методы семантического анализа. 

Обращение к семантической стороне язы-
ка на практических занятиях, самостоятель-
ной работы обучающихся под руководством 
преподавателя (СРОП) и при выполнении об-
учающимися самостоятельной работы (СРО) 
в рамках программного материала актуально 
как при формулировании высказываний, так 
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и при изучении самого текста. Семантиче-
ский анализ текстов разных стилей в этом от-
ношении выступает как бесценный источник 
фактического материала, предлагающий раз-
нообразные варианты использования языко-
вых единиц различных уровней.

Методы исследования

Широко известными методами семанти-
ческого анализа являются смысловой компо-
нентный анализ, дистрибутивно-статистиче-
ский анализ (ДСА), концептуальный анализ, 
ассоциативный эксперимент, контент-анализ 
[1, с. 140].

Одним из широко распространенных ме-
тодов семантического анализа является смыс-
ловой компонентный анализ, который являет 
собой пример взаимозависимости процессов 
дифференциации и интеграции.

Методика компонентного анализа, осно-
ванная на чисто логических или предметных 
категориях, разработана американскими 
лингвистами применительно к ограничен-
ной сфере лексики. Плодотворным оказалось 
применение компонентного анализа и при 
описании некоторых других парадигматиче-
ских группировок (предметных, словообра-
зовательных, синонимических), в которых 
возможно выделение семантических призна-
ков. Языковое значение понимается как вы-
деляемая единица внутреннего содержания 
языка, отражающая внеязыковое содержание 
и представляющая его в виде формы (знака). 
Языковое значение (семема) существует как 
реализация   его   структурных компонентов 
(сем), определяющих его системную значи-
мость и связь с неязыковым значением.

В зависимости от понимания компонент-
ной структуры содержательной единицы, 
цели описания и характера лексического ма-
териала исследователь применяет разные 
способы выделения сем [1, с. 140].

Учеными отмечается, что логический (оно-
масиологический) подход включает несколь-
ко способов выделения сем: 1) с помощью 
логического опосредованного рассуждения, 
основанного на формальном понятии, 2) с по-

мощью метода семантического поля в пони-
мании. 

Формальный анализ предполагает использо-
вание метода переработки несемантической 
информации, содержащейся в тексте, в ин-
формацию семантическую. Для устойчивой 
работы метода необходимо, чтобы один и тот 
же метод давал сходные результаты на выбор-
ках из одной генеральной совокупности.

Дистрибутивно-статистический анализ 
(ДСА) представляет сумму формальных ал-
горитмических процедур, направленных на   
описание языка и опирающихся только на 
распределение (дистрибуцию) заданных эле-
ментов в тексте. Под заданными элементами 
могут пониматься любые объекты в тексте, 
непосредственно доступные нашему воспри-
ятию (буквы и другие графические символы, 
слова, высказывания). Сам анализ при этом 
статистический характер, используя количе-
ственную информацию о встречаемости эле-
ментов в тексте. Основная область, где ДСА 
наиболее перспективен, это область макросе-
мантики [1, с.144].

Однако, по мнению исследователей, ДСА 
может дать новые результаты и в лексической 
семантике, система которой менее всего напо-
минает строго упорядоченные ряды грамма-
тических форм или фонологическую систему. 
Глобальное описание лексики языка (или раз-
новидности языка), достигаемое при помощи 
этого метода, требует создания новых теоре-
тических представлений об онтологии семан-
тического пространства языка, так как уже 
сейчас очевидны недостатки слепого перене-
сения в семантику представлений о системе, 
выработанных в фонологии и грамматике.

Концептуальный анализ – это определенный 
метод экспликации концептов. В исследова-
нии концептуальный анализ может базиро-
ваться на анализе экспериментальных данных 
(свободный и направленный ассоциативные 
эксперименты, эксперимент на субъективные 
дефиниции, эксперимент с использованием 
методики шкалирования), а также анализе 
данных лексикографических источников, так 
как именно словарные источники помогают 
составить первичное представление о реалии 
и языковых средствах ее выражения [1, 147].
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Ассоциативный эксперимент занимает 
особое место в ряду методов реконструкции 
языкового сознания, так как позволяет макси-
мально приблизиться к ментальному лекси-
кону, вербальной памяти, культурным стере-
отипам данного народа на основе выявления 
содержания концепта в когнитивном созна-
нии носителей языка и ранжирования по яр-
кости образующие концепт признаки.

На основе данных ассоциативных экспе-
риментов создаются ассоциативные словари 
разных языков. Результатом сравнения мате-
риалов ассоциативных словарей может стать 
выявление универсальных и специфических 
закономерностей, присущих лексическому ас-
социированию носителей различных языков.

Ученые рассматривают ассоциативный 
эксперимент в качестве эффективного спо-
соба, дающего доступ к языковому сознанию 
человека посредством выявления языковых 
стереотипов через раскрытие семантики 
слова. Исследование же языкового сознания 
представителей определенного этноса дает 
возможность определения специфических 
черт менталитета всего народа. Способству-
ет этому изучение слов-стимулов, которым 
соответствуют определенные ассоциативные 
поля, представляющие собой «фрагмент об-
раза мира того или иного этноса, отраженное 
в сознании «среднего» носителя той или иной 
культуры, его мотивов, оценок, и, следователь-
но, его культурных стереотипов» [1, с. 150].

Существует несколько разновидностей ас-
социативного эксперимента, которые могут 
быть использованы для анализа содержания 
концепта и выделения образующих его ког-
нитивных признаков.

Опыт преподавания практического курса 
русского языка в казахских группах, показал, 
что наиболее эффективными при семанти-
ческом анализе текста на занятиях русского 
языка являются последние из двух перечис-
ленных методов, так как задания на основе ас-
социаций вызывают у студентов познаватель-
ный интерес, а контент-анализ способствует 
лучшему усвоению текстов разных стилей 
речи, в том числе специальных текстов. На-
пример, при выполнении задания: Составьте 

ассоциативный ряд к понятиям язык, искусство, 
культура студентами составляются такие ассо-
циации, как: язык – родной, международный, 
мировой… и др; искусство - народное, древнее, 
современное...и др.; культура – мировая, казах-
ская, массовая … и др.

Известно, что ассоциативный метод зани-
мает особое место в ряду методов реконструк-
ции языкового сознания, так как позволяет 
максимально приблизиться к ментальному 
лексикону, вербальной памяти, культурным 
стереотипам носителей языка. На основе дан-
ных ассоциативных экспериментов создаются 
ассоциативные двуязычные словари. Этому 
способствуют изучение стимулов-слов, кото-
рым соответствуют определенные ассоциа-
тивные поля, представляющие собой «фраг-
мент образа мира того или иного этноса, 
отраженное в сознании «среднего» носителя 
той или иной культуры, его мотивов, оценок, 
и, следовательно, его культурных стереоти-
пов» [1, с. 21]. 

Обсуждение

Существует несколько видов ассоциативно-
го эксперимента, которые применяются для 
анализа содержания концепта и выделения 
когнитивных признаков. Свободный ассоциа-
тивный эксперимент – это ответ первой при-
шедшей в голову реакцией на стимул-слово. 
Например, к стимулам-словам студент, уни-
верситет, аудитория … и др. При подборе ассо-
циаций студенты не ограничены на реакции. 
Направленный ассоциативный эксперимент 
- это ответ, ограниченный определенными 
условиями, например, определенной частью 
речи. Студенты при выполнении условия 
должны дать определенное количество слов 
данной части речи. Здесь используется метод 
анкетирования с вопросами типа: Как бы вы 
объяснили, что такое студенческая жизнь, ву-
зовское расписание, электронный журнал… и 
т.д. Рецептивный эксперимент предполагает 
ответ на фразу типа: Подберите синонимы к 
словосочетаниям национальный танец- народ-
ный танец, мировой язык – международный язык 
… и др.; Назовите противоположное поня-
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тие групповая работа – индивидуальная работа, 
специальные предметы – общеобразовательные 
предметы, бесплатные курсы – платные курсы… 
и т.д. Во всех видах ассоциативного экспери-
мента, кроме свободного, к анализу когни-
тивных структур могут привлекаться ассоци-
ации, последующие за первой. По мнению 
В.П. Белянина, ассоциативный эксперимент 
дает возможность построить семантическую 
структуру слова, служит ценным материалом 
для изучения психологических эквивалентов 
семантических полей и вскрывает объектив-
но существующие в психике носителя языка 
семантические связи слов [2, с.11]. Таким об-
разом, полученные реакции на стимулы по-
могают составить представление о том, какие 
смыслы или фреймы каких ситуаций стоят за 
исследуемым концептом для носителей той 
или иной культуры.

В информационное содержание концепта 
входят только дифференцирующие призна-
ки ключевого слова концепта и исключаются 
случайные, необязательные.

Контент-анализ, широко применяемый 
при анализе текстов различными науками, 
осуществляется в рамках направления: опре-
деление того, что существует только в тексте 
как таковом (различные характеристики фор-
мы — язык, структура и жанр сообщения, 
ритм и тон речи); так как семантика будущно-
сти определяется нами в тексте и, в некоторых 
случаях, высказывания приобретают оттенок 
футуральности только в контексте. Определя-
ющим в структуре ФСП является частотность 
функционирования репрезентантов в текстах, 
при определении которой наиболее эффек-
тивным из множества методов семантическо-
го анализа является контент-анализ.

С целью выявления уровня восприятия 
текста и возможности выявления репрезен-
тантов футуральной семантики нами в учеб-
ных группах проводится такой вид работы, 
включающий два этапа:1) чтение студентами 
отрывков текстов различной стилистической 
принадлежности, с выявлением слов и кон-
струкций, имеющих значение будущности. 
В ходе работы с текстом выявленные репре-
зентанты студенты выделяют цветной пастой 

или маркером, 2) студентам раздаются сиг-
нальные - карточки, где через запятую дают-
ся синтаксические конструкции, имплицит-
но наделенные значением будущности. При 
выполнении этого задания студенты находят 
и отмечают конструкции, в которых имеет-
ся значение будущего. Данный вид работы 
позволяет выявить, насколько имплицитные 
способы репрезентации футуральной семан-
тики воспринимаются реципиентами. Напри-
мер, задание: Найдите в отрывках из текстов 
слова и конструкции со значением будущего вре-
мени с футуральной семантикой, выделите их и 
запишите.

Футуральность – это такое свойство текста, 
которое выражается в способности репрезен-
тировать прогноз посредством содержащихся 
в его информационно-вербальной структуре 
специфических языковых средств, механиз-
мов, способов его представления. Футураль-
ность (будущность) – это функционально-се-
мантическая категория, представляющая 
собой совокупность разноуровневых средств 
выражения, связанных между собой семанти-
ческой общностью будущности. При функци-
ональном подходе категория футуральности 
анализируется как разноуровневое единство, 
включающее средства выражения, относящи-
еся к морфологическому, синтаксическому, 
лексическому и лексико- грамматическому 
уровням, ядром средств выражения которой 
являются глагольные формы [2, 12].

Любое действие, совершенное в прошлом, 
возможно, явится условием для действий, по 
времени отдаленных от момента речи или 
имеет соответствующие последствия в насто-
ящем и будущем, что позволяет заключить об 
ориентированности прошедшего времени на 
будущее.

Обучающиеся при выполнении различ-
ного рода лексико-грамматических заданий 
не только выявляют языковые единицы с се-
мантикой будущности, но и комментируют 
способ их образования, называют средства, 
придающие оттенок будущности некоторым 
словам. Продемонстрируем один из приме-
ров выполнения задания.
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Задание. Выделите конструкции, которые 
имеют значение будущего времени.

Дал слово больше не встречаться с ними, меч-
таю об Алматы, пришел поговорить, на этой 
неделе едем в Нурсултан, никак не забью гвоздь, 
надо переделать домашнюю работу, приехали, 
будьте здоровы, пойдем в кинотеатр, собрался на 
каток, клею обои, пришел поздороваться, триж-
ды три будет девять.

Для современной системы образования 
характерна активная позиция обучающего-
ся, а перед преподавателем ставится задача 
формирования личности, способной к по-
иску и освоению новых знаний. На этом ос-
новании метод свободного ассоциативного 
эксперимента, призван помочь студентам са-
мостоятельно расширить границы семантики 
будущности. Реакции обучающихся на сло-
во-стимул будущее позволяют сделать выводы 
о том, что будущее (но не грамматическое бу-
дущее время!) для них соотносится, с такими 
понятиями, как ожидание (жду), неуверенность, 
не всегда происходит (!), ожидаемое, мечта (для 
молодежи – это отдаленная во времени перспек-
тива), работа (после окончания вуза), страх (пе-
ред будущим), завтра, вся жизнь впереди, прои-
зойдет через некоторое время, планы, успех и др.  

При семантическом анализе текста нами 
используется контент-анализ на основе уров-
ней таксономии Блума, которые позволяют 
раскрыть лингводидактические возможности 
данного метода, заключающиеся в глубоком, 
осознанном изучении текста. Каждый шаг ал-
горитма, выполненный с применением таксо-
номия Блума, нацеливается на развитие у сту-
дентов аналитического мышления. 

Чтение как психолингвистический про-
цесс, в котором обучающийся взаимодейству-
ет с текстом, является важным этапом перед 
анализом самого текста. Чтение выступает как 
самостоятельный вид речевой деятельности, 
позволяющий получить информацию из чи-
таемого текста, который также способствует 
развитию мышления, формированию языко-
вых и речевых навыков и умений. В научной 
литературе вопрос формирования навыков 
чтения освещен достаточно широко, а также 
разработаны методики обучения чтению раз-
ных возрастных групп, в том числе студентов 

(неязыковых специальностей, студентов, изу-
чающих иностранные языки и т.п.). Так, уче-
ными З.С. Смелковой, Н.А. Ипполитовой вы-
деляются такие виды чтения, как изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, аналитиче-
ское, выборное, быстрое, медленное и др. [3, 
с.16-18].

Американским ученым Б. Блумом выде-
ляется шесть видов (уровней) чтения текста: 
а) воспроизводящий тип чтения (это уровень 
знакомства с текстом, опознания и пересказа 
соответствующей информации); б) понима-
ющее чтение, требующее понимания студен-
тами идей, принципов, теорий, фактов, из-
ложенных в тексте; в) примеряющее чтение, 
где читающий может прогнозировать приме-
нение полученной информации на практике 
(в образовании, науке, производстве и т.д.); г) 
аналитический тип чтения - требует разложе-
ния текста на составные куски (части, абзацы), 
соответствующие основным мыслям (поло-
жениям) автора текста; д) чтение для синтеза, 
названное Б. Блумом «просеивающее выра-
щивание». [4, 18]. Синтез прочитанного еще 
более сложный тип работы, предполагающий 
создание нового текста – написания рефера-
та, сочинения, обзора, семестровой работы и 
т.д.; е) критическое чтение текста, связанное 
с оценкой прочитанного. Оно предполагает: 
детальную критику оснований, сравнения и 
противопоставления по некоторым принци-
пам, подробное указание логических проти-
воречий и допущений и готовность к коррек-
ции собственных выводов [5, 115]. Сложность 
такого чтения состоит в том, что необходимо 
прочитать и проанализировать множество 
других источников (книг, статей и др.), т.е. 
владеть так называемым методологическим 
знанием. 

Суть аналитического чтения, в нашем 
случае, представляет собой глубокое, всесто-
роннее проникновение в читаемый текст, на-
правленное на извлечение явной и скрытой 
информации, содержащейся в текстах разных 
стилей.

Аналитическое чтение – сложный и тру-
доемкий процесс, часто применяемый при 
изучении текстов по специальности, является 
необходимым инструментом в арсенале сту-

Семантический анализ текстов в неязыковом вузе на основе таксономии Блума
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дента неязыкового профиля обучения. Резуль-
тативная аналитическая деятельность требует 
в ходе обучения формирования у студентов 
интерпретационной и аналитической ком-
петенции. Бесспорна на современном этапе 
развития лингводидактики роль таксономии 
Блума в формировании у студентов неязы-
кового вуза навыков аналитического чтения. 
Преимуществом таксономии является высо-
кая результативность, обеспечивающая «пол-
ноценное» понимание прочитанного текста, 
предполагающее извлечение всей заложен-
ной в тексте информации и её оценка. 

Полученные результаты

Обучение студентов аналитическому чте-
нию при работе с текстами разных стилей 
необходимо, потому что в тексте имеется не 
только содержательная информация, вы-
раженная при помощи языковых единиц 
в их прямом значении, но и подтекстовая, 
т.е. смысловая, концептуальная информа-
ция, представленная в текстах. Сложности 
при раскрытии авторского замысла и полно-
го смысла текста возникают при выявлении 
имплицитно заложенной информации, для 
обнаружения которой необходимо опреде-
лить фоновую информацию: экстралингви-
стическую и паралингвистическую. К экстра-
лингвистической относится информация об 
общественно-исторических, социальных, гео-
графических, биографических и других фак-
торах, повлиявших на автора при создании 

произведения, а знание этой информации 
способствует пониманию коммуникативного 
намерения автора. К паралингвистической 
относится та информация, которая передает-
ся с помощью невербальных средств: жестов, 
взглядов, мимики и проч., описываемых в 
художественном тексте. Выявление, анализ 
и интерпретация разнообразных языковых 
средств, выражающих все виды информации 
в тексте, позволяет раскрыть полный смысл, 
заложенный автором в произведение.

Заключение

Роль таксономии Блума в пошаговой ре-
ализации алгоритма контент-анализа и об-
ращение к ней при обучении студентов не-
языковой специализации объясняется ее 
системностью, которая включает такие обя-
зательные этапы осознанного обучения, как: 
знание, понимание, применение, анализ, син-
тез, оценка. Применение данного метода спо-
собствует при обучении не только процессам 
запоминания и воспроизведения фактов, но и 
позволяет установить связь с ранее получен-
ной информацией, обобщить, изменить, ин-
терпретировать и трансформировать ее.

Семантический анализ текстов на основе 
таксономии Блума в неязыковом вузе способ-
ствует развитию критического и креативного 
мышления студентов путем формирования 
умения определять ценность той или иной 
идеи на основе критического и объективного 
рассмотрения аргументов.
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Блум таксономиясы негізінде тілдік емес университетте мәтіндерді семантикалық талдау

Аңдатпа. Тілдерді оқытпайтын жоғары оқу орнындағы орыс тілі сабақтарында  Блум таксономиясы 
негізінде семантикалық талдау әдістерін қолдану мен тілдің семантикалық жағына назар аудару өзекті 
мәселе болып табылады. Контент-талдау алгоритмін қадамдап іске асыруда Блум таксономиясының рөлі 
және оған жүгіну оның жүйелілігінен, яғни саналы оқытудың: білу, түсіну, қолдану, талдау, синтездеу, 
бағалау сияқты кезеңдерінің міндетті болып табылатынына негізделеді. Бұл әдісті қолдану фактілерді 
есте сақтап, оларды жаңғырту үдерістерін іске асыруға ғана септігін тигізіп қоймай, бұрын алынған ақпа-
ратпен байланыс түзіп, оны жалпылауға, өзгертуге, түсіндіруге және өзгертуге мүмкіндік береді. 

 Бұл орайда нақты материалдың баға жетпес көзі мәтін болып табылады, онда түрлі деңгейлердегі 
тілдік бірліктерді қолданудың алуан түрлі нұсқалары көрініс табады. Орыс тілі сабақтарында мәтіннің 
семантикалық талдауын жасау барысында қолданылатын ең тиімді әдістері ассоциативті әдіс және кон-
тент-талдау әдісі болып табылады. Байланыстарға негізделген тапсырмалар студенттердің танымдық қы-
зығушылығын туғызады, ал контент-талдау түрлі сөйлеу стильдеріне жататын мәтіндерді, соның ішінде 
мамандық бойынша мәтіндерді неғұрлым жақсы меңгеруге септігін тигізеді. 

Тілдерді оқытпайтын жоғары оқу орнында Блум таксономиясы негізіндегі семантикалық талдау сту-
денттердің дәлелдемелерді сыни әрі объективті түрде қарау негізінде белгілі бір идеяның құндылығын 
анықтай білуін қалыптастыру жолымен олардың сыни және шығармашылық ойлауын дамытуға мүм-
кіндік береді. 

Түйін сөздер: мәтін, әдіс, семантикалық талдау, тілдік емес университет, Блум таксономиясы. 
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Semantic analysis of texts in a non-linguistic university based on Bloom’s taxonomy

Abstract. Methods of semantic analysis and the appeal to the semantic side of the language based on Bloom’s 
taxonomy in the Russian language classes at a non-linguistic university in the study and analysis of the text are 
actual. The role of Bloom’s taxonomy in the step-by-step implementation of the content analysis algorithm and 
its appeal to it lies in its consistency, i.e., in the mandatory stages of conscious learning, such as knowledge, 
understanding, application, analysis, and synthesis. The use of this method contributes not only to the processes 
of memorizing and reproducing facts, but also allows you to establish a connection with the previously received 
information, generalize, change, interpret and transform it.

In this regard, the text is an invaluable source of factual material that provides options for the diverse 
use of language units at various levels. In Russian language classes, the most effective methods for semantic 
text analysis are the associative method and the content analysis method. Tasks based on associations arouse 
students ‘ cognitive interest, and content analysis contributes to better assimilation of texts of different speech 
styles, including texts on the specialty

Semantic analysis of texts based on Bloom’s taxonomy in a non-linguistic university contributes to the 
development of critical and creative thinking of students by forming the ability to determine the value of an 
idea based on a critical and objective consideration of arguments.

Keywords: text, method, semantic analysis, non-language University, Bloom’s taxonomy. 
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