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Аннотация: В теории педагогики продолжительное время существует неопределенность, связанная с содер-

жанием термина индивидуализации образования. Различные авторы определяют и употребляют термин индиви-

дуализации в разнообразных смыслах, зачастую имеющих не оттеночные, а принципиальные расхождения. Ситу-

ация отчасти усугубляется тем, что в законодательной базе Российской Федерации термин прямо не определяется, 

а определение термина в Российской педагогической энциклопедии, практически заимствованное из Советской 

педагогической энциклопедии, является с исторической и методологической точки зрения неполным. В работе 

путем анализа этапов развития идеи индивидуализации образования формулируется содержание термина индиви-

дуализации для решения проблемы существующих разночтений в определении этого термина и содержании инди-

видуализации в обучении. Выделено различие в содержании термина индивидуального подхода и индивидуализа-

ции обучения. История развития идеи индивидуализации рассматривается методом исторической периодизации  

с использованием историко-генетического подхода, позволяющего рассматривать тренд на индивидуализацию  

в образовании как диалектическую альтернативу системе традиционного обучения с момента зарождения понятия 

индивидуального подхода в обучении. Создание Е. Паркхерст первого индивидуализированного метода обучения, 

Дальтон-плана, представлено как итог развития идеи индивидуализации в образовании. Полученные результаты, 

естественно, не создают нового понимания термина индивидуализации в образовании, а лишь научно обосновы-

вают использование этого термина с определенным методологическим наполнением, который уже применяется 

частью педагогов. Предложенное в статье наполнение содержания термина индивидуализации в образовании поз-

воляет исключить существующее дублирование и смешение понятий в этой области.  

Ключевые слова: индивидуализация образования; индивидуализация обучения; индивидуальный подход; пер-

сонализация обучения; персонификация обучения; Дальтон-план; Паркхерст. 

Для цитирования: Павлов С.В. Содержание термина индивидуализации обучения в контексте истории разви-

тия идеи индивидуализации в образовании // Доказательная педагогика, психология. 2025. № 1. С. 9–16.  

DOI: 10.18323/3034-2996-2025-1-60-1.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной педагогике существует проблема 

определения содержания термина индивидуализации 

обучения, несмотря на тот факт, что этот термин появил-

ся более ста лет назад. Одной из первых этот термин 

использовала американский педагог Е. Паркхерст при-

менительно к разработанному ею методу обучения, по-

лучившему название Дальтон-план. Суть метода, бази-

рующегося на принципах свободы, самостоятельности  

и сотрудничества учащихся, заключается в самостоя-

тельной работе в организованных классах-лабораториях 

над учебным материалом при кураторстве педагога, по 

составленному самим учащимся индивидуальному учеб-

ному плану, при общей учебной программе, разбитой 

для контроля выполнения на недельные и месячные ча-

сти, и отказе от классно-урочной системы обучения. 

Другими словами, передача «готового опыта» учителем 

заменена на получение «личного опыта» учащимся,  

а работа по сформированному учителем «ориентирован-

ному на среднего ученика» учебному плану заменена на 

выполнение плана, который, хоть и стихийно, но форми-

рует сам ученик. Основным отличительным от традици-

онной системы обучения принципом Дальтон-плана яв-

ляется адаптирование учеником параметров обучения 

(темпа, нагрузки, чередования предметов) «под себя».  

Однако сама автор, являясь родоначальником перво-

го в мире системно законченного метода индивидуали-

зации, не дала определения самому термину. Возможно, 

поэтому в педагогической литературе относительно тер-

мина индивидуализации появилось много версий и раз-

ночтений, которые существуют и в наши дни, в резуль-

тате чего теоретические исследования по вопросу инди-

видуализации начинаются с больших вводных частей, 

описывающих содержание этого термина в понимании 

автора и различных теоретиков-педагогов. К понятиям 

индивидуального обучения, индивидуального подхода  

и индивидуализации добавились термины персонализа-

ции и/или персонификации обучения. Кроме того, что  

в теоретических работах мы видим разнообразие опре-

делений, характеризующихся различными оттенками 

значений, не так уж редко приходится наблюдать сме-

шение или дублирование понятий. С нашей точки зре-

ния, неопределенность понятий не только вносит пута-

ницу в развитие теоретической мысли, но и препятствует
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правильной и осмысленной педагогической практике, 

поскольку, если даже в научных статьях нет единой 

точки зрения, то можно ли надеяться на правильное 

понимание сути понятий педагогами «на местах»?  

Анализируя технологии индивидуализированного обу-

чения, авторы [1] сообщают, что «технология индивиду-

ализации обучения строится непосредственно на инди-

видуальном подходе, который можно определить как 

организацию учебного процесса на основе учета особен-

ностей обучающихся» [1, c. 209]. Почти такая же трак-

товка используется в исследовании [2]: «учет в процессе 

обучения индивидуальных особенностей учащихся» [2, 

c. 21] и в работе [3]. Видно, что авторы практически ста-

вят знак равенства между понятиями индивидуального 

подхода и индивидуализации, но винить их в этом не-

правильно, потому что эту точку зрения они транслиру-

ют из Российской педагогической энциклопедии: «Ин-

дивидуализация обучения, организация уч. процесса  

с учётом индивидуальных особенностей учащихся»1, 

которая, в свою очередь, почти повторяет определение 

индивидуализации из Советской педагогической энцик-

лопедии 1965 г. Неудивительно, что большая часть со-

ветских, а впоследствии и российских педагогов воспри-

нимала индивидуализацию как индивидуальный подход, 

иногда даже без упоминания коллективного обучения, 

хотя трудно объяснить, зачем теоретическому аппарату 

науки второй термин, обозначающий то же самое.  

Другое смешение понятий иногда имеет место между 

дифференциацией и индивидуализацией обучения [4], 

что идеологически восходит к точке зрения И.М. Осмо-

ловской: «Индивидуализация – это предельный случай 

дифференциации» [5, с. 7], определяя различия между 

подходами только лишь как количественные.  

Поскольку индивидуализация обучения в трактовке 

советской, а позже и российской энциклопедии была све-

дена до индивидуального подхода, то понадобилось от-

дельное понятие для описания активной роли учащегося  

в процессе формирования параметров обучения. Ж.А. Аба-

лян, рассматривая историю возникновения термина пер-

сонализации в образовании, указывает на приход его из 

психологии, а также на использование термина персона-

лизации образования А.В. Хуторским (возможно, впер-

вые. – прим. С. П.), Н.Н. Суртаевой, П.В. Сысоевым, 

С.А. Вдовиной, а Н.Е. Огаревым – термина персонифика-

ции образования [6]. В 2005 г. В.В. Грачев писал: «Идея 

персонализации проходит красной нитью в становлении 

многих инновационных образовательных моделей… лич-

ностно-ориентированный подход, субъект-субъектное 

взаимодействие» [7, c. 15]. 

Постепенно в теоретическом педагогическом про-

странстве сложилась версия, что индивидуализация 

обучения – это адаптация параметров обучения «под 

ученика», осуществляемая преподавателем, а персони-

фикация (персонализация) обучения – это адаптация 

параметров обучения, осуществляемая учеником [8; 9]. 

Рассматривая идею развития индивидуализации как 

историческую предпосылку персонифицированного 

обучения, авторы [10] дополняют понятие персонифи-

кации сущностными характеристиками, такими как 

                                                            
1 Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. А-М / 

гл. ред. В.В. Давыдов. М.: Большая Российская энциклопедия, 

1993. 607 с. С. 358–607. 

тьюторская роль преподавателя и личностно значимые 

цели учащегося. В [11], анализируя обучение в высшей 

школе в современных условиях, авторы наглядно де-

монстрируют пример путаницы понятий персонифика-

ции и индивидуализации, сначала утверждая, что инди-

видуализация, как и персонификация, «позиционирует 

обучающегося как главного субъекта образовательной 

деятельности» [11, с. 111], а потом приводят таблицу 

различий между персонализацией и индивидуализаци-

ей, из содержания которой выходит, что при индивиду-

ализации обучения студент – объект в процессе образо-

вания, а при персонализации – активный субъект. 

Определяя сущностные характеристики персонифи-

кации, авторы исследования [12] выделяют среди них 

формирование персонифицированной образовательной 

среды, обращенной к интересам и потребностям от-

дельного учащегося. Развивая этот подход в [13], рас-

сматривают персонифицированное обучение как новый 

дидактический принцип в постнеклассическом понима-

нии, когда к субъективации роли ученика в педагогиче-

ском процессе добавляется аксиологическое наполне-

ние ценности взаимодействия в образовательной среде. 

Однако далеко не все авторы при описании педаго-

гических инноваций используют терминологию персо-

нализации-персонификации для описания субъект-субъ-

ектных отношений в педагогическом процессе. Многие 

обходятся термином индивидуализации, считая его ис-

черпывающим, например при анализе практики инди-

видуализации в современном педагогическом образо-

вании [14]; при рассмотрении психологических аспек-

тов взаимосвязи механизмов сознания и индивидуали-

зации обучения [15]; при исследовании проблемы субъ-

ективирования в индивидуализации обучения [16]. 

Приведенные примеры демонстрируют понятийное дуб-

лирование в терминах индивидуализации и персонифи-

кации, используемых исследователями. Это дублирова-

ние терминов фиксируется в моделях Р.В. Комарова  

и Т.М. Ковалевой [17]. 

Резюмируя обзор исследований, мы видим, что про-

блема смешения понятий индивидуального подхода  

и индивидуализации обучения, с одной стороны, и ин-

дивидуализации обучения и персонификации (персона-

лизации) обучения, с другой, требует разрешения.  

Цель исследования – показать, что с исторической, 

сущностной и аксиологической точек зрения исключе-

ние активной субъектной роли учащегося из понятия 

индивидуализации обучения необоснованно, как и низ-

ведение понятия индивидуализации обучения до инди-

видуального подхода. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Логика исследования построена на анализе эволю-

ции идеи индивидуализации обучения с момента ее 

зарождения в античный период в виде идеи об индиви-

дуальном подходе в образовании до момента ее реали-

зации в первом индивидуализированном методе обуче-

ния – Дальтон-плане, через периоды регресса в Средние 

века, возрождения через гуманизм в эпоху Ренессанса, 

развития натуралистических предпочтений в эпоху 

Просвещения и провозглашения педагогических идей 

«свободного развития» и «личного опыта» как условия 

формирования индивидуума в индустриальную эпоху. 
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Исследование проводилось историко-генетическим ме-

тодом и методом исторической периодизации, руковод-

ствуясь принципами объективности и с опорой на исто-

рические источники. Эволюция идеи индивидуализации 

рассматривается как развитие альтернативной ветви пе-

дагогики в ее диалектическом противопоставлении тра-

диционным взглядам на педагогику на всех этапах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Античный период 

Термин индивидуализации обучения появился только 

около ста лет назад, но индивидуальный подход в образо-

вании и воспитании занимал умы педагогов с момента 

зарождения педагогики. Еще древнеримский теоретик 

ораторского искусства и педагог Марк Фабий Квинтилиан 

(I в. н.э.), посвящая главу IX своих Риторических настав-

лений индивидуальному подходу к воспитанникам, гово-

рил о необходимости «вменять учителю в достоинство… 

различение природных способностей учеников»2.  

Многие мыслители обращались к теме индивиду-

ального подхода в образовании, хотя и вкладывали  

в это понятие разный смысл и содержание. Сама же 

идея индивидуализации в образовании формировалась 

в несколько этапов перед тем, как приобрела свое сего-

дняшнее наполнение. Одним из первых смыслов на 

пути к индивидуализации в образовании была необхо-

димость увидеть в ученике в первую очередь личность 

со своими правами и достоинством. Даже это было не 

очевидно в эпоху, когда розга считалась главным сред-

ством убеждения и наказания ученика. В античный пе-

риод истории телесные наказания также были обычным 

делом. Неудивительно, что провозгласивший принцип 

индивидуального подхода М.Ф. Квинтилиан однознач-

но отвергал и телесные наказания воспитанников: «Я не 

одобряю обычая наказывать детей телесно, хотя это 

почти всеми принято… Такое наказание мне кажется 

подло и одним рабам свойственно»3. Таким образом, 

гуманизация образования является первым этапом, 

предпосылкой индивидуального подхода к ученику. 

Средние века. Эпоха Возрождения 

В наступившие за античным периодом Средние века 

с господствующим религиозным наполнением всех 

сфер жизни общества, и образования в том числе, идея 

гуманизации образования первоначально была отверг-

нута. Этому способствовали в первую очередь догматы 

Ветхого Завета, являющегося каноническим источни-

ком веры для христиан. Например, в Притчах Соломо-

новых: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына;  

а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притч. 13:25). 

Эту мысль впоследствии повторяли многие христиан-

ские мыслители вплоть до начала XX в.: Августин 

Аврелий (V в. н.э.), Амвросий Медиоланский (IV в. н.э.), 

Петр Дамаскин (XII в. н.э.), А.П. Лопухин (1852–1904) 

                                                            
2 Квинтилiан М.Ф. Двънадцать книгъ Риторическихъ 

наставленiй. СПб.: типографiя Императорской Россiйской 

Академiи, 1834. 486 с. С. 117. 
3 Квинтилiан М.Ф. Двънадцать книгъ Риторическихъ 

наставленiй. СПб.: типографiя Императорской Россiйской 

Академiи, 1834. 48 с. С. 29. 

в Толковой Библии, Виссарион Нечаев (1823–1905),  

и только с приходом эпохи Возрождения идея гуманиза-

ции образования вернулась в педагогическую мысль  

и практику. Идеалом эпохи Возрождения провозглашался 

антропоцентризм, главной ценностью – человек и челове-

ческая жизнь, и хотя, конечно, до претворения в жизнь 

этого идеала должно было пройти еще несколько веков,  

в педагогических идеях Ренессанса, наряду с искусством, 

это находило свое отражение. Витторино де Фельтре ос-

новал школу «Дом радости» (1423 г.), в основе деятельно-

сти которой лежал принцип уважения личного достоин-

ства учеников; Франсуа Рабле (1494–1553) выступил  

с идеей всестороннего гармоничного развития ребенка  

и критикой сложившейся системы обучения, изложенны-

ми в произведении «Гаргантюа и Пантагрюэль».  

Мишель де Монтень (1533–1592) не только продол-

жал идеи гуманизма при обучении: «Зайдите в такой 

колледж во время занятий: вы не услышите ничего, 

кроме криков – криков школьников, подвергаемых пор-

ке, и криков учителей… Можно ли таким способом 

пробудить в детях охоту к занятиям…? Ложный и гу-

бительный способ!»4, но и, возможно впервые, провоз-

гласил принцип субъектности воспитанника, который 

сегодня включен в понятие индивидуализации. Мон-

тень призывал предоставлять ребенку возможность 

проявлять свои наклонности, «позволяя отыскивать 

дорогу ему самому», и чтобы наставник «тоже слушал 

своего питомца»5. 

Гуманисты эпохи Возрождения, обращая внимание 

на индивидуальность учеников, взывали к необходимо-

сти учитывать их особенности в процессе воспитания, 

отвергая средневековые обезличенные, зачастую же-

стокие методы воздействия на учеников. Романтиче-

ское восприятие ученика как индивидуальности в эпоху 

Возрождения было первым шагом на пути к осознанию 

ценности индивидуального подхода в образовании  

и воспитании и являлось альтернативной ветвью усто-

явшегося взгляда на систему обучения.  

Педагогика начинала свое развитие с индивидуально-

го обучения, когда преподаватель занимался с одним или 

несколькими учениками, но индивидуальный подход при 

этом обычно не применялся. Естественным образом счи-

талось, что есть знание, которое ученик должен освоить, 

и есть некоторые методы, которые доводят до ученика 

суть этих знаний, а как ученик сможет эти знания вос-

принять, исключительно проблема его способностей  

и трудолюбия. В первую очередь это было следствием 

малодоступности образования и ограниченного спроса на 

уровень образованности в Средние века. Человеческий 

интеллектуальный ресурс имел ограниченное примене-

ние: чтобы удовлетворить интеллектуальные потребности 

того времени, достаточно было образовывать способных 

и богатых, поэтому образование охватывало в основном 

элиту и духовенство.  

В Средние века по мере развития производительных 

сил в Европе рос спрос на образование. Одновременно два 

противоборствующих религиозных течения, католицизм  

и протестантство, открывали школы для расширения своего 

                                                            
4 Монтень М. Опыты. Избранные главы. М.: Правда, 

1991. 656 с. 
5 Монтень М. Опыты. Избранные главы. М.: Правда, 

1991. 656 с. С. 121. 
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влияния. Возросший спрос на образование породил новые 

тенденции в педагогике, направленные на организацию 

массового поточного обучения в виде классно-урочной 

системы, которые обобщил и сформулировал Ян Амос Ко-

менский (1592–1670), заложивший фундамент массовой 

школы на несколько веков вперед. Несмотря на то, что 

Я.А. Коменский, будучи сыном эпохи Возрождения, про-

должил гуманизацию педагогики, провозгласив лозунг 

«Дети являются драгоценнейшим даром Божиим и ни  

с чем не сравнимым сокровищем»6, само по себе обучение 

по классно-урочной системе в большинстве случаев ли-

шало учителей возможности индивидуального подхода  

к образованию учеников. Классно-урочная система в пер-

вую очередь решала задачу максимизации объема образо-

вания при ограниченном педагогическом ресурсе и откры-

ла перспективу к массовому всеобщему образованию на 

столетия вперед. Кроме этого, классно-урочная система  

в значительной степени систематизировала процесс обу-

чения и получаемые учениками знания, и благодаря этому 

стала далее основным классическим, впоследствии при-

знанным традиционным, направлением обучения.  

Эпоха Просвещения 

Диалектическая альтернатива образованию по классно-

урочной системе с помощью сформированных программ, 

не делающих различий между учениками, возникала благо-

даря адептам «романтического» направления, считавшим, 

что обучение и воспитание должно быть адаптировано под 

конкретного воспитанника. В эпоху Просвещения ярким 

представителем этого направления был Жан-Жак Руссо 

(1712–1778), который положил начало романтическому 

натурализму, провозгласившему, что дети развиваются  

в соответствии с особым естественным планом, заложенным 

природой, и задача педагога и воспитателя – не мешать 

реализовывать этот замысел, создавая условия и предпо-

сылки для максимального его воплощения: «У детства 

свои, ему свойственные, способы видеть, думать и чувство-

вать; нет ничего нелепее желания заместить их нашими»7.  

Конечно, этот посыл достаточно идеалистичен,  

и даже сегодня его воплощение выглядит фантастично 

для массового применения, но он задал некоторую аль-

тернативную траекторию развития педагогики. В то 

время как сторонники традиционного обучения совер-

шенствовали программы и методы обучения и форму-

лировали общие востребованные обществом цели вос-

питания, масштабируя образование на различные, все 

новые слои населения, сторонники индивидуального 

подхода формулировали концепции, которые окажутся 

востребованными, когда педагогика от лозунга о все-

общем образовании населения (который провозглашали 

еще гуманисты эпохи Возрождения и который в разви-

тых странах будет претворен в жизнь в начале XX в.) 

начнет переходить к современной идее раскрытия спо-

собностей каждого ученика8.  

                                                            
6 Коменский Я.А. Материнская школа. М.: Государствен-

ное учебно-педагогическое издательство министерства про-

свещения, 1947. 103 с. С. 35. 
7 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб.: Издатель-

ство газеты Школа и Жизнь, 1912. 491 с. С. 68. 
8 Медведев Д.А. Послание Президента России Федераль-

ному Собранию РФ 12 ноября 2009 года // Президент России. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/5979. 

Индустриальная эпоха 

Сторонники романтического натурализма, а впо-

следствии «свободного развития» не были только тео-

ретиками, как Ж.-Ж. Руссо. Ярким практическим реа-

лизатором этой идеи была итальянский педагог Мария 

Монтессори (1870–1952), воплотившая эти идеи в кон-

кретные методики развития и воспитания детей, основ-

ные положения которых основывались на том, что каж-

дый ребенок – уникальная неповторимая личность со 

своим планом становления, и необходимо адаптировать 

процесс воспитания к процессу саморазвития. Она пи-

сала: «Ребенок может раскрыться нам только сам, сво-

бодно претворяя свой естественный план построения»9; 

«Свобода – единственное средство, которое всегда ве-

дет к наиболее полному развитию характера»10. 

В России ярким представителем направления «сво-

бодного развития» в педагогике был великий русский 

писатель Лев Николаевич Толстой (1828–1910), разви-

вавший эти идеи в открытой им школе для крестьян-

ских детей в Ясной поляне. Л.Н. Толстой предлагал 

предоставлять ученику полную свободу «воспринимать 

то учение, которое согласно с его требованием, которое 

он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему 

нужно, насколько он хочет, и уклоняться от того уче-

ния, которое ему не нужно и которого он не хочет»11. 

Конечно, такое радикальное понимание «свободного 

развития» вряд ли можно признать рациональным, ско-

рее мы его оцениваем как диалектический вызов, край-

нюю противоположность консервативному традицион-

ному подходу в педагогике, где каждое действие уче-

ника прописано и контролируемо педагогом, где уче-

тательного и образовательного процесса. 

Человеческому обществу потребовались многие 

столетия, чтобы достигнуть уровня, при котором госу-

дарством гарантировалось всеобщее обязательное обра-

зование. Эта цель в ведущих странах мира была до-

стигнута на рубеже XIX–XX вв., но научно-техническая 

революция требовала все более высокого уровня обра-

зования. Цивилизация постепенно пришла к мысли, что 

самым ценным экономическим ресурсом является че-

ловеческий капитал, неотъемлемой составляющей ча-

стью которого является уровень образования [18]. Ак-

туализировалась задача не просто давать какое-то обра-

зование всем, а пытаться использовать имеющийся че-

ловеческий потенциал максимально эффективно, давая 

максимально возможное образование способным, стре-

мясь полностью использовать те индивидуальные даро-

вания и способности, которые есть у каждого члена 

общества, а значит, образование должно строиться та-

ким образом, чтобы раскрыть эти индивидуальные спо-

собности. Сама по себе эта мысль может быть не нова, 

но ранее в своей истории человечество не испытывало 

дефицита интеллектуального ресурса, который стал 

повсеместно возникать в XX–XXI вв., особенно в пост-

                                                            
9 Монтессори М. Дети – другие. М.: Карапуз, 2004. 334 c. 

С. 28. 
10 Монтессори М. Самовоспитание и самообучение  

в начальной школе. М.: Карапуз, 2009. 200 с. С. 36. 
11 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 8. Педаго-

гические статьи 1860–1863. М.: Художественная литерату-

ра, 1936. 664 с. С. 155. 

12 Доказательная педагогика, психология. 2025. № 1

ник  является  бесправным пассивным  объектом воспи-

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/5979


Павлов С.В.   «Содержание термина индивидуализации обучения…» 

 

индустриальную эпоху, даже несмотря на стремитель-

ный рост населения планеты, который к тому же уже не 

затрагивал развитые страны.  

Ответом на этот вызов стали прогрессистские 

направления в педагогике, стремящиеся к качествен-

ным сдвигам в уровне образования. Одним из таких 

подходов в педагогике стала ориентация на «личный 

опыт» учащегося в противовес господствующему  

в традиционной школе «готовому опыту», передавае-

мому педагогом ученику. Главным инициатором этой 

идеи стал американский педагог Джон Дьюи (1859–

1952): «Опыт, даже самый малый, способен породить  

и поддержать даже самую сложную теорию, но теория 

в отличие от опыта не может быть даже сформулирова-

на как следует»12. Д. Дьюи говорит не просто об опыте, 

а об «активном» опыте, при котором ученик должен 

активно действовать, а не только пассивно переживать: 

«Опыт неразрывно сочетает в себе попытки действо-

вать и проживание последствия этих попыток. Отделяя 

этап активного действия от этапа страдательного про-

живания его последствий, мы разрушаем жизненный 

смысл опыта»13. Этот подход в педагогике, кроме из-

вестной ориентировки на трудовую школу, заложил 

также основы восприятия ученика как субъекта образо-

вательного процесса, парадигмы, которая сегодня офи-

циально принята как стандарт обучения в мире и в Рос-

сии в рамках системно-деятельностного подхода14. Этот 

же принцип активного личного опыта, как мы увидим 

ниже, явился основой для создания первой в мире си-

стемы индивидуализированного обучения.  

Дальтон-план 

Первые реализации педагогической идеи об инди-

видуальном подходе при коллективном обучении исто-

рически состоялись в Америке в годы жизни Д. Дьюи. 

Было предложено несколько идейно схожих методов 

обучения, которые пытались внедрить индивидуализи-

рованные принципы в обучении в школе при классно-

урочной системе – это «Пуэбло-план» (1888–1893 гг.) 

американского педагога П. Серча в г. Пуэбло, «Норт-

Денвер-план» (1898 г.) Д. Ван Синкля, но наиболее из-

вестным системно проработанным методом индивидуа-

лизации обучения стал метод обучения, получивший 

название Дальтон-плана (1919 г.), созданный и внед-

ренный американским педагогом Еленой Паркхерст, 

который и сегодня используется во многих школах по 

всему миру. Обосновывая свою систему обучения, 

Е. Паркхерст указывала на два принципа, лежащих в ее 

основе: это свобода в учебной деятельности, реализуе-

мая учащимся, и построение обучения на основе инди-

видуального и социального опыта15. Эти принципы 

                                                            
12 Дьюи Д. Демократия и образование. М.: Педагогика-

Пресс, 2000. 382 с. С. 138. 
13 Дьюи Д. Демократия и образование. М.: Педагогика-

Пресс, 2000. 382 с. С. 144. 
14 Федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования. Утвержден  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 п. 4 // Гарант.ру: информационно-

правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/401333920/. 
15 Паркхерст Е. Воспитание и обучение по Дальтонскому 

плану. М.: Новая Москва, 1924. 232 c. С. 19–20. 

отображают в себе историю развития идей индивидуализа-

ции – от восприятия ученика как индивидуальности и лич-

ности к свободной самореализации учащимися своей инди-

видуальности в процессе обучения. Сама Е. Паркхерст бы-

ла слушательницей курсов и ассистентом М. Монтессори  

в Италии в 1914 г.16 и сторонницей идей Д. Дьюи17. 

Анализируя обучение по Дальтон-плану с точки 

зрения содержания принципа индивидуализации, зало-

женного в нем, мы приходим к выводу, что индивидуа-

лизация, по Е. Паркхерст, содержит индивидуальный 

подход при прохождении общей (или дифференциро-

ванной по уровням) программы путем самостоятельно-

го построения учеником индивидуального учебного 

плана работы, т. е. в индивидуализированном обучении 

обязательной составляющей выступает активная субъ-

ектная роль учащегося в процессе формулирования 

параметров своего обучения. Что еще нужно для того, 

чтобы термин, озвученный Е. Паркхерст и реализован-

ный ею на практике в принципах, описанных выше, 

стал общепринятым определением индивидуализации 

обучения? Кроме того, что это логично, это еще и спра-

ведливо по отношению к заслугам великого педагога.  

В то же время мы видим, что идея индивидуализации 

обучения прошла в своей эволюции от идеи индивиду-

ального подхода несколько этапов, и ставить между 

ними знак равенства исторически недостоверно, а сущ-

ностно – неправильно. 

Из приведенного исторического экскурса о развитии 

идеи индивидуализации видно, что сама по себе индиви-

дуализация обучения является альтернативной парадиг-

мой в образовании и, вероятно, является отражением 

тренда на индивидуализацию личности в обществе [18]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основываясь на результатах нашего исследования, мы 

делаем вывод, что определение индивидуализации обуче-

ния, данное в Российской и Советской педагогических 

энциклопедиях, неполно. Его содержание целесообразно 

дополнять необходимостью активной субъектной роли 

учащегося или необходимостью системно-деятельност-

ного подхода, закрепленного системой ФГОС общего 

образования. Причины исчезновения этого содержания из 

понятия индивидуализации обучения в советской энцик-

лопедии, возможно, кроются в неудачной попытке внед-

рения Дальтон-плана в Советской России в 20-х гг. XX в. 

и отрицательным отношением советской идеологии к ин-

дивидуализму, но это тема отдельного исследования. 

Вследствие рестрикции понятия индивидуализации 

обучения появился термин персонификации, который 

был заимствован из психологии и наполнен содержанием, 

утраченным термином индивидуализации, что мы видели 

в работах [8; 9; 11], а сам термин индивидуализации обу-

чения обесценен до понятия индивидуального подхода, 

как это было сделано в исследованиях [1–3]. Нашим ис-

следованием мы призываем не подменять понятие инди-

видуализации понятием персонификации, а наполнять 

термин персонификации новыми педагогическими прин-

                                                            
16 Паркхерст Е. Воспитание и обучение по Дальтонскому 

плану. М.: Новая Москва, 1924. 232 c. С. 15. 

 17 Паркхерст Е. Воспитание и обучение по Дальтонскому 

плану. М.: Новая Москва, 1924. 232 c.  С. 20. 
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ципами, дополняющими или отделяющими его от терми-

на индивидуализации. Такие попытки мы наблюдали  

в работах [12; 13]. В противном случае надо отказаться от 

практики его использования, как это сделали авторы [14–

16]. Своей работой мы не просто констатируем взаимное 

пересечение содержания понятий, как авторы [17], а при-

водим аргументы, способствующие упорядочиванию ба-

зовой терминологии, что должно положительно сказы-

ваться на теоретической основе науки и облегчить педаго-

гам-практикам ее осмысленное применение. Считаем, что 

засорение науки новыми терминами вместо наполнения ее 

новыми сущностями не способствует развитию теорети-

ческой базы даже в условиях постнеклассической рацио-

нальности, да простят нас философы, а превращают тео-

рию в заваленный бумагами стол, на котором в нужную 

минуту не отыскать важный документ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показывают, 

что термин индивидуализации обучения исторически 

вырос из понятия индивидуального подхода, допол-

нившись новым смыслом, в частности активной субъ-

ектной ролью учащегося, и не должен смешиваться  

с ним. В то же время в таком значении термин индиви-

дуализации обучения содержательно дублируется тер-

мином персонификации (персонализации) обучения, 

вошедшем в обиход значительно позднее и, следова-

тельно, не имеющем исторического права на его заме-

щение. Содержание термина персонификации должно 

наполняться не оттенками значений понятия индивиду-

ализации, а качественно новыми сущностями. 
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Abstract: In the theory of pedagogy, an uncertainty associated with the content of the term of individualization of edu-

cation has existed for a long time. Various authors define and use the term of individualization in a variety of senses, often 

having not nuanced, but fundamental differences. The situation is partly aggravated by the fact that the term is not directly 

defined in the legislation of the Russian Federation, and the term definition in the Russian Pedagogical Encyclopedia prac-

tically borrowed from the Soviet Pedagogical Encyclopedia is incomplete from a historical and methodological point of 

view. In this paper, by analyzing the stages of development of the idea of individualization of education, the author formu-

lates the content of the term of individualization to solve the problem of existing discrepancies in the definition of this term 

and the content of individualization in education. The difference in the content of the term of an individual approach and 

individualization of education is highlighted. The author considers the history of the development of the idea of individua-

lization by the method of historical periodization using the historical-genetic approach, which allows considering the trend 

towards individualization in education as a dialectical alternative to the traditional teaching system from the moment of  

the birth of the concept of an individual approach in learning. The creation of the first individualized teaching method by 

E. Parkhurst, the Dalton plan, is presented as the result of the development of the idea of individualization in education. 

Obviously, the results obtained do not create a new understanding of the term of individualization in education, but only 
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substantiate scientifically the use of this term with a certain methodological content, which is already used by some educa-

tors. The content of the term of individualization in education proposed in the paper allows excluding the existing duplica-

tion and confusion of concepts in this area. 

Keywords: individualization of education; individualization of learning; individual approach; personalization of learn-

ing; personification of learning; Dalton plan; Parkhurst. 
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Аннотация: Поднимается проблема контроля качества графической подготовки студентов технического универ-

ситета с помощью автоматизированной системы оценивания. Несмотря на широкий доступ к цифровым образователь-

ным ресурсам, прием и проверка чертежей и расчетно-графических работ в технических университетах до сих пор вы-

полняются вручную преподавателями. Авторы предлагают заменить привычные формы графических заданий по 

начертательной геометрии электронными метрическими и позиционными задачами нового типа. Результат решения 

таких задач выражен числом или коротким ответом и может быть сличен с эталоном с помощью любой стандартной 

системы тестирования, например LMS Moodle. В работе представлено 20 примеров электронных практических заданий 

по начертательной геометрии, решение которых может быть выполнено в любом графическом редакторе, а ответ про-

веряется с помощью автоматизированной системы оценивания. Разработанный авторами комплекс электронных оце-

ночных средств содержит более 600 вариантов графических задач и предназначен для проверки теоретических знаний  

и практических навыков, связанных с содержанием курса «Начертательная геометрия и компьютерная графика». Про-

верка правильности выполнения заданий производится автоматически посредством инструментов электронной обуча-

ющей среды LMS Moodle без участия преподавателя. Для оценивания используются заранее спроектированные наборы 

контрольных параметров, такие как площадь, длина, расстояние, объем, количество, состояние, вид. Система успешно 

применяется для текущего контроля знаний, умений и навыков первокурсников в Сибирском государственном универ-

ситете путей сообщения. Данные мониторинга результатов обучения свидетельствуют об эффективности применения 

автоматизированных средств диагностики уровня сформированности графических навыков студентов. 

Ключевые слова: комплекс электронных графических заданий; начертательная геометрия и компьютерная 

графика; автоматизированная система оценивания; электронные оценочные средства; цифровые образовательные 

ресурсы; автоматическая проверка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема оценки качества обучения всегда была  
и остается одной из наиболее обсуждаемых в педагоги-
ческой среде. Диагностические мероприятия позволяют 
педагогу получить информацию о том, насколько 
успешно обучающийся осваивает учебный материал, 
проверить факт освоения студентом определенных ком-
петенций, выявить динамику и тенденции изменения по-
казателей эффективности обучения. Обеспечение внеш-
ней обратной связи и активизация внутреннего контроля – 
это важнейшие функции педагогической диагностики 
[1–3]. На современном этапе одним из приоритетных 
направлений в педагогических исследованиях является 
разработка автоматизированных систем оценки знаний, 
умений и навыков, разработка электронных оценочных 
средств, использование цифровых образовательных ре-
сурсов, внедрение тестовых форм контроля [4–6].  

Выбор процедуры оценивания во многом зависит от 

цели проведения оценочных мероприятий, а также от того, 

каким образом в дальнейшем планируется использовать 

результаты оценивания [7]. В системе инженерно-графи-

ческих дисциплин для оценивания результатов учебной 

деятельности используются расчетно-графические рабо-

ты, графические задачи, электронные модели. Задания по 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 

графике и результаты их выполнения являются чертежа-

ми. В современных реалиях чертежи выполняются пре-

имущественно с использованием CAD-систем. Проверка 

графической работы преподавателем включает: загрузку 

файла чертежа на рабочую станцию преподавателя; от-

крытие файла в определенной CAD-системе; анализ соот-

ветствия решения условию; критическое осмысление хода 

действий, выбранного студентом при решении задачи; 

выявление ошибок и недочетов; назначение оценки; пуб-

ликацию оценки и отзыва на работу. Учитывая вышеска-

занное, проверка графических заданий является весьма 

трудоемкой операцией, поэтому существует объективная 

необходимость внедрения в учебный процесс автомати-

зированных систем контроля уровня сформированности 

графических навыков [8–10].  
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Есть несколько вариантов решения обозначенной про-

блемы: разработка приложений для автоматического ана-

лиза отдельных машиночитаемых параметров инженерного 

чертежа [9], использование систем автоматизированного 

сравнения чертежей с некими эталонами правильного ре-

шения [8; 10; 11], применение возможностей искусственно-

го интеллекта [12], разработка графических приложений со 

встроенными средствами проверки чертежей [8; 13; 14], 

использование электронных систем тестирования [15–17]. 

Обработка растрового изображения, полученного на 

основе визуального образа чертежа, является одной из 

распространенных идей для автоматической оценки. 

Например, система Virtual Teaching Assistant (ViTA) 

способна оценить работы студентов, экспортированные 

из различных инженерных графических редакторов,  

и распознать наиболее распространенные типы ошибок, 

такие как неверный контур или масштаб, неправильная 

толщина или тип линий, нарушения в расположении 

изображений, нарушения в составе изображений [9]. 

Оценка студенческой работы выполняется на основе 

сравнения с образцом-эталоном, заранее загруженным 

пользователем. Virtual Teaching Assistant (ViTA) пока-

зала хорошие результаты при проверке учебных техни-

ческих чертежей, содержащих двумерные изображения 

проекционных видов, сечений и разрезов (инженерная 

графика). Однако ограничения программы затрудняют 

проверку работ, относящихся к разделу «Начертатель-

ная геометрия», поскольку решения большинства мет-

рических и позиционных задач содержат множество 

вспомогательных элементов, расположение линий по-

строения вариативно, геометрическая композиция ре-

шения зависит от выбранной студентами последова-

тельности действий и может иметь множество визуаль-

ных различий при однозначно верном решении задачи.  

Другая идея автоматизации оценивания графической 

работы связана с использованием систем визуального 

сравнения с эталоном решения [10]. Специальная про-

грамма осуществляет поиск отсутствующих или ошибоч-

ных элементов в решении на основе сравнения визуаль-

ных клонов проверяемого чертежа и образца-эталона. 

Несомненным достоинством способа является возмож-

ность пакетного сравнения. В качестве недостатка можно 

отметить нехватку интеллекта человека-оценщика. При-

менение данного способа обосновано, если правильное 

решение графической задачи содержит один постоянный 

набор графических примитивов, определенная комбина-

ция которых создает неизменный графический образ чер-

тежа. Если же правильное решение графической задачи 

может быть получено несколькими вариативными путя-

ми, с различными наборами геометрических примитивов 

и их комбинаций, то использование данного способа 

представляется нам несколько затруднительным.  

Интересной идеей автоматизации оценивания графи-

ческих работ является использование нетекстовых баз 

данных, содержащих массивы эталонных изображений  

и изображений с ошибками. Процедура проверки реализу-

ется с помощью поэлементного сравнения bitmap прове-

ряемой работы с эталонными изображениями и с ошибоч-

ными изображениями [11]. Критериями оценки служат 

композиционные закономерности, такие как пропорции, 

центр, симметрия, контраст. Степень точности зависит от 

того, насколько велико разнообразие образцов. Следова-

тельно, необходимым условием корректной работы си-

стемы является наличие большого числа структурирован-

ных и маркированных графических изображений. Огра-

ничением подхода является невозможность применения 

четкого критериального параметра «верно/неверно», что 

затрудняет использование данного метода для автомати-

ческого оценивания работ, выполненных студентами  

в рамках изучения инженерных дисциплин.  

Еще один подход к автоматизации проверки графиче-

ских работ связан с разработкой специальных программ-

расширений для стандартных CAD-систем. Довольно 

успешным примером является приложение, предназна-

ченное дли работы в программном продукте AutoCAD 

[14]. Приложение написано на языке AutoLISP, позволяет 

по команде пользователя инициировать автоматическое 

построение набора графических примитивов, являющихся 

исходными данными графического задания, открывает 

студенту доступ к использованию встроенных чертежных 

инструментов AutoCAD, проверяет правильность чертежа, 

выводит на экран оценку и отзыв. Существенными огра-

ничениями данной технологии являются: узкая специали-

зация – программа работает только с программой Auto-

CAD; узкий круг тем начертательной геометрии, для ко-

торых реализованы задания; отсутствие доступа к про-

грамме у широкого круга пользователей.  

Другой путь автоматизации процедур проверки гра-

фических заданий связан с развитием систем электронно-

го тестирования [6; 16–18]. Тесты являются одним из 

наиболее продуктивных средств оптимизации педагогиче-

ского труда. Основная сложность, связанная с использо-

ванием тестовых форм контроля по «Начертательной гео-

метрии и компьютерной графике», обусловлена тем, что 

результатом решения задачи всегда является набор линий 

и точек, а общедоступные электронные образовательные 

системы не предназначены для обработки данных, пред-

ставленных в виде графических элементов. Поэтому для 

применения автоматизированных систем оценивания гра-

фических работ требуется трансформация самих заданий, 

разработка новых формулировок задач, при которых ре-

зультат решения задачи является чертежом, содержащим 

некий контрольный параметр. Новый подход к формиро-

ванию графических заданий позволит сократить затраты 

времени преподавателя, исключив рутинные операции, 

связанные с загрузкой файлов чертежей, их открытием, 

сверкой с эталоном решения.  

Цель исследования – разработка комплекса элек-

тронных графических заданий, адаптированных для 

применения совместно с общедоступными системами 

автоматизированного оценивания.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Материалы исследования 

Материалом для данного исследования послужили 

фонды оценочных средств, применяемые для контроля 

уровня сформированности графических навыков сту-

дентов первого курса, обучающихся по направлению 

23.05.04 «Управление процессами перевозок» [19].  

Этапы исследования 

Методика исследования включала:  

– анализ оценочных средств по начертательной гео-

метрии, их систематизацию; 
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– разработку технологии контроля практических 

навыков студентов;  

– выбор показателей результативности обучения;  

– подбор заданий, их адаптацию для электронной си-

стемы тестирования, выбор формы предъявления заданий;  

– разработку достаточного количества вариантов 

каждого задания;  

– создание базы данных, размещение заданий в элек-

тронной образовательной среде, настройку электронной 

системы тестирования;  

– проведение тренировочных занятий со студентами 

по использованию новой для них системы оценивания 

графических навыков, проведение контролирующих 

мероприятий, анализ промежуточных результатов;  

– выявление и корректировку неудачных заданий;  

– общий анализ результатов применения разрабо-

танной технологии. 

Показатели результативности 

При разработке комплекса электронных графических 

заданий мы учли, что показателями результативности 

обучения по начертательной геометрии являются: спо-

собность студента находить проекции точек и линий, 

принадлежащих плоскости или поверхности; умение 

строить линии пересечения или точки соприкосновения 

двух или трех объектов, расположенных в пространстве; 

способность определять видимость элементов на ортого-

нальном чертеже; умение выполнять дополнительные 

построения, необходимые для определения расстояний 

между объектами или их размеров.  

Проектирование оценочных шкал выполнено с опорой 

на стандартную систему, основанную на четырех уровнях 

освоения учебного материала: неудовлетворительно – 

удовлетворительно – хорошо – отлично. Оценка «неудо-

влетворительно» применялась, если студент на всех испы-

таниях не смог подтвердить способность решать типовые 

задания. Оценка «удовлетворительно» выставлялась сту-

денту, продемонстрировавшему способность решать ти-

повые графические задания. Если студент демонстриро-

вал способность решать задачи комбинированного типа 

(включающие множество элементов типовых задач), то 

ему присваивалась оценка «хорошо». Если студент спосо-

бен синтезировать новые приемы решения задач, основы-

ваясь на своем предыдущем опыте, то уровень освоения 

интерпретировался как «отличный».  

Высокий уровень вариативности заданий обеспечен 

за счет разработанной ранее системы автоматической 

генерации вариантов заданий с помощью наборов па-

раметрических шаблонов [20]. 

Апробация комплекса электронных  

графических заданий 

Предложенная технология автоматизированной оценки 

практических навыков студентов апробирована в 2023 г.  

в СГУПС (Сибирском государственном университете пу-

тей сообщения). В апробации участвовали студенты пер-

вого курса (124 человека). В течение семестра студенты 

выполнили 20 графических задач, упакованных в тесто-

вые формы. Все задания были размещены в системе элек-

тронного обучения. Для разработки и решения задач ис-

пользовалась CAD-система «КОМПАС». Оценка назнача-

лась автоматически. Каждая задача оценивалась индиви-

дуально (по отдельности, вне зависимости от других).  

Задания выполнялись студентами в аудитории в при-

сутствии преподавателя. Ограничение по времени – одна 

пара (90 минут). Количество попыток не регламентирова-

лось. Максимальная оценка за выполнение задания со-

ставляла 100 баллов. Результирующая оценка зависела не 

только от того, был ли получен правильный результат, но 

и от того, сколько попыток потребовалось студенту, что-

бы получить верное решение. Максимальная оценка 

100 баллов выставлялась студенту, выполнившему графи-

ческое задание без ошибок с первого раза. Если студент 

выполнил задание верно, но не сразу, а после одного или 

нескольких исправлений, то количество баллов, начис-

ленное за задание, уменьшалось пропорционально коли-

честву попыток. Задание считалось зачтенным, если сту-

денту удалось набрать 70 баллов и выше (т. е. получен 

верный ответ хотя бы с третьей попытки). 

Оценка результата выполнялась машинным спосо-

бом, без вмешательства преподавателя.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состав разработанных материалов 

Разработан комплекс электронных графических за-

даний, включающий 20 задач, охватывающих все раз-

делы курса «Начертательная геометрия и компьютерная 

графика». Для каждой задачи предусмотрены 30 вари-

антов. Все задания сформулированы таким образом, 

чтобы ответ был выражен числом или простой фразой 

(выбираемой из предложенного списка). Настроена 

автоматическая проверка заданий по одному или не-

скольким контрольным параметрам. В таблице 1 дана 

спецификация заданий, описано общее содержание за-

дания, представлен образец графической части условия, 

указан контрольный параметр и его тип. Содержание 

заданий полностью соответствует структуре выполняе-

мой в семестре расчетно-графической работы. Следует 

отметить, что конкретное содержание задачи в каждом 

из 30 вариантов различается. В таблице 1 приведена 

лишь общая информация о заданиях. Примеры кон-

кретных электронных задач представлены на рис. 1–3. 

Для организации автоматического контроля использо-

ваны стандартные тестовые формы, доступные в боль-

шинстве систем электронного обучения: «задание с чис-

ловым ответом», «выбор пропущенных слов» и «вложен-

ные ответы». 

«Задание с числовым ответом» содержит поле для 

ввода ответа, ответом должно являться число. Условие 

задания может быть представлено в виде текста или 

добавлено в вопрос в виде вложенного файла. Пример 

графического задания такого типа приведен на рис. 1. 

«Выбор пропущенных слов» – это задание закрыто-

го типа, студент выбирает ответ из выпадающего спис-

ка, содержащего перечень вариантов ответа. Такой тип 

заданий удобно использовать в графических задачах на 

определение видимости или взаимного положения объ-

ектов. Пример применения выпадающих списков для 

выдачи графического задания представлен на рис. 2. 

Третья форма электронного графического задания – 

«вложенные ответы». Допустимые типы полей – «чис-

ловой ответ» и «выбор из списка». Поле типа «число-

вой ответ» требует ввода ответа с клавиатуры, поле 

типа «выбор из списка» позволяет студенту сделать 
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Таблица 1. Комплекс электронных графических заданий 

Table 1. A set of electronic graphic tasks 

 

 

Задание, 

№ 

Условие задачи,  

текстовая часть 

Условие задачи, графическая часть,  

пример одного из вариантов 

Контрольный параметр  

(тип параметра) 

1 

Найдите натуральные величины  

отрезков AB, CD и EF. 

 

Укажите положение каждого  

из отрезков в пространстве 

 

Натуральная величина отрезка 

(числовой) 

 

Положение в пространстве 

(выбор: линия уровня, прямая 

общего положения) 

2 

Отложите на прямой общего  

положения отрезок АВ заданной  

величины (конкретное значение  

указано в варианте задания) 

 

Координаты точки В (числовой) 

3 

Постройте проекции точек D и F,  

принадлежащих заданной  

на чертеже плоскости.  

 

Каковы координаты полученных 

точек? 

 

Координаты точки D  

(числовой). 

 

Координаты точки F (числовой) 

4 

Постройте проекции отрезка EF,  

принадлежащего заданной  

плоскости. 

 

Какова натуральная величина  

отрезка EF? 

 

Длина отрезка EF (числовой) 
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Продолжение таблицы 1 

 

Задание, 

№ 

Условие задачи,  

текстовая часть 

Условие задачи, графическая часть,  

пример одного из вариантов 

Контрольный параметр  

(тип параметра) 

5 

Заданы проекции плоскости АВС.  

 

Требуется построить перпенди-

кулярный ей отрезок AK  

(конкретная длина отрезка  

указана в варианте задания) 

 

Координаты точки K  

(числовой) 

6 

Определите натуральную  

величину плоского  

многоугольника ABCDE 

 

Площадь фигуры (числовой) 

7 
Найдите точку пересечения  

прямой l с плоскостью ABC 

 

Координаты точки пересечения 

(числовой) 

8 
Найдите расстояние от точки A  

до плоскости BCD 

 

Расстояние (числовой) 
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Продолжение таблицы 1 

 

Задание, 

№ 

Условие задачи,  

текстовая часть 

Условие задачи, графическая часть,  

пример одного из вариантов 

Контрольный параметр  

(тип параметра) 

9 

Постройте сечение пирамиды  

SABCD плоскостью α. 

 

Какова натуральная величина  

сечения? 

 

Площадь сечения (числовой) 

10 

Постройте проекции пирамиды  

SABC. Основанием пирамиды  

является треугольник АВС.  

Высотой пирамиды является  

ребро AS. AS=BC. 

 

Определите видимость  

всех ребер пирамиды. 

 

Постройте недостающую  

проекцию точки K, принадлежащей 

видимой грани пирамиды 

 

Координаты вершины S  

(числовой). 

 

Видимость SA, SB, SC, AB, BC, AC 

(выбор: видимый, невидимый). 

 

Координаты точки K  

(числовой) 

11 

Постройте проекции сквозного  

плоского выреза на поверхности  

многогранника. 

 

Определите натуральную  

величину плоского выреза  

(площадь одного из плоских  

срезов (любого) или суммарная  

площадь всего выреза) 

 

Площадь сечения (числовой) 

12 

Постройте проекции  

сквозного плоского выреза  

на поверхности сферы.  

 

Определите натуральную  

величину сечения (площадь  

одного из плоских срезов  

(любого) или суммарная  

площадь выреза) 

 

Площадь сечения (числовой) 
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Продолжение таблицы 1 

 

Задание, 

№ 

Условие задачи,  

текстовая часть 

Условие задачи, графическая часть,  

пример одного из вариантов 

Контрольный параметр  

(тип параметра) 

13 

Постройте линию пересечения  

плоскости α и конуса.  

 

Определите вид кривой. 

 

Постройте натуральную  

величину сечения 

 

Вид кривой (выбор: парабола,  

гипербола, эллипс,  

окружность, прямая). 

 

Длина линии пересечения  

(числовой) 

14 

На чертеже заданы проекции  

многогранника. Он показан  

без учета видимости элементов.  

 

Определите видимость ребер  

многогранника. 

 

Найдите точки встречи прямой l 

и многогранника SABCD 

 

Видимость ребер  

(выбор: видимый, невидимый). 

 

Координаты точек встречи  

прямой с поверхностью  

SABCD (числовой) 

15 

Даны две проекции сферы,  

усеченной плоскостями.  

 

Определить видимость элементов  

усеченной сферы на плоскости П2 

 

Видимость линий 

(выбор: видимый, невидимый) 

16 

Конус усечен двумя плоскостями.  

 

Постройте недостающие линии  

на горизонтальной проекции.  

 

Какова форма плоских срезов? 

 

Определите натуральную  

величину сечения (площадь  

одного из плоских срезов  

(любого) или суммарная площадь) 

 

Вид кривой (выбор: парабола,  

гипербола, эллипс,  

окружность, прямая). 

 

Площадь сечения (числовой) 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

Задание, 

№ 

Условие задачи,  

текстовая часть 

Условие задачи, графическая часть,  

пример одного из вариантов 

Контрольный параметр  

(тип параметра) 

17 

На чертеже даны проекции  

двух пересекающихся тел. 

 

Требуется определить видимость  

всех элементов чертежа 

 

Видимость линий  

(выбор: видимый, невидимый) 

18 
Постройте линию пересечения  

двух поверхностей второго порядка 

 

Длина линии пересечения  

(числовой) 

19 

Даны проектные параметры  

площадки (высотная отметка,  

размеры, уклоны откосов)  

и горизонтали топографической  

поверхности. 

 

Требуется построить границы  

земляных работ. 

 

Какова площадь сооружения  

на плане? 

 

Площадь сооружения на плане  

(числовой) 

20 

Дан чертеж инженерного  

сооружения. 

 

Требуется построить профиль  

по линии 1–1. 

 

Какова площадь насыпи  

и выемки на профиле? 

 

Площадь сечения насыпи  

на профиле (числовой). 

 

Площадь сечения выемки  

на профиле (числовой) 
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Рис. 1. Графическая задача с числовым ответом 

Fig. 1. Graphic task with a numerical answer 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Графическая задача с выбором слов из списка ответов 

Fig. 2. Graphic task with choosing words from a list of answers  
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Рис. 3. Графическая задача с вложенными ответами 

Fig. 3. Graphic task with nested answers 

 

 

 

 
Таблица 2. Выборочные данные по трем студентам 

Table 2. Sample data for three students 

 

 

Студент 
Попытка, 

номер 

Задача, баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

«Сильный» 
1 100 100 80 100 100 100 100 20 100 80 40 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
  

100 
    

100 
  

100 
         

«Средний» 

1 100 40 0 40 100 0 100 100 60 100 40 100 100 0 100 20 100 100 100 90 

2 
 

60 50 100 
 

100 
  

100 
 

100 
  

100 
 

60 
    

3 
 

100 100 
            

100 
    

«Слабый» 

1 100 0 50 0 80 20 0 100 0 0 100 0 0 0 40 90 0 100 0 0 

2 
 

40 100 0 
 

20 60 
 

0 20 
 

0 60 0 20 
 

50 
 

20 0 

3 
 

80 
 

60 
 

60 100 
 

20 100 
 

20 80 100 50 
 

100 
 

80 0 

4 
   

80 
 

60 
  

60 
  

60 
  

90 
    

60 

5      80   100   80        80 
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выбор между предложенными вариантами ответов.  

В каждое задание может быть добавлено неограничен-

ное количество полей. Пример графического задания, 

созданного с использованием формы «вложенные отве-

ты», приведен на рис. 3. 

Результаты апробации 

В таблице 2 представлены выборочные данные вы-

полнения заданий Студентом 1 («довольно сильный» уче-

ник, имеет высокий балл успеваемости по всем предме-

там, средняя успеваемость 86 %), Студентом 2 («средний» 

ученик, средняя успеваемость по всем предметам 62 %),  

и Студентом 3 («довольно слабый» ученик, средняя успе-

ваемость по всем предметам менее 41 %). Данные приве-

дены реальные. Фамилии конкретных студентов не указа-

ны по этическим соображениям. 

Номера заданий в таблицах 1 и 2 совпадают. В стро-

ках таблицы 2 приведены баллы за каждую попытку. 

Если ячейка пустая – попытка данным студентом не вы-

полнялась. В пределах одной попытки студент решал 

один из вариантов задачи и мог корректировать свой 

ответ сколько угодно раз (адаптивный режим). В после-

дующих попытках студенту автоматически выдавался 

новый вариант того же задания. Значение «0» говорит  

о том, что студент не смог получить правильный ответ  

в течение отведенного времени (одна пара, 90 минут), 

т. е. что задача не была решена. 100 баллов – студент 

верно решил задачу с первого раза, 90 баллов – студент 

один раз скорректировал свой ответ, 80 баллов – студент 

дважды переделывал решение и т. д. Значения 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90 баллов говорят о том, что студент 

получил правильный ответ при решении графической 

задачи, но не смог сделать это с первого раза. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, 

«сильный» студент справился с большинством заданий 

при первой же попытке (получены баллы больше «0»). 

«Средний» студент испытывал затруднения при реше-

нии нескольких задач. «Слабый» студент в первом под-

ходе смог получить правильный ответ на 9 из 20 пред-

ложенных заданий. При этом при решении задач № 3, 6 

и 15 «слабый» студент не смог преодолеть планку 70 бал-

лов (проходной балл) в первом подходе и был вынуж-

ден тренироваться до тех пор, пока не был получен 

приемлемый результат.  

На рис. 4 приведены усредненные данные по всему 

потоку студентов (124 человека).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

комплекс электронных графических заданий успешно 

выполняет свою функцию, позволяет проверить сформи-

рованность знаний, умений и навыков, связанных с со-

держанием курса «Начертательная геометрия и компью-

терная графика». Предложенный способ контроля явля-

ется удобным инструментом педагогической диагности-

ки, позволяет освободить преподавателя от исполнения 

множества рутинных операций. Благодаря внедрению  

в учебный процесс системы автоматизированного оце-

нивания оптимизирована структура курса «Начертатель-

ная геометрия и компьютерная графика», ликвидирова-

ны потери аудиторного времени, связанные с задержка-

ми при рецензировании и проверке чертежей. 

В ходе апробации установлено, что электронные за-

дания по начертательной геометрии, упакованные в те-

стовые формы, могут применяться не только в виде 

инструмента оценивания, но и в качестве обучающего 

ресурса (электронного тренажера). Студенты активно 

используют возможность прохождения тренировочных 

тестов, самостоятельно оттачивая навыки решения гра-

фических задач. Этому способствуют возможность не-

медленного получения оценки за задание, возможность 

внести исправления в решение и проверить ответ по-

вторно, а также большое число вариантов, разработан-

ных для каждой задачи. 

По сравнению с технологиями, опирающимися на 

компьютерное зрение, и с технологиями, предполага-

ющими сравнение визуального образа графической 

работы с эталонным решением [9–11], предложенная 

технология автоматического оценивания графических 

заданий имеет ряд преимуществ:  

– надежность (оценка не зависит от того, насколько 

чертеж, выполненный студентом, похож или не похож 

на эталон; если решение верное, получен правильный

 

 

 

 

 

Рис. 4. Усредненные результаты выполнения заданий 

Fig. 4. Average results of completing tasks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Первая попытка 83 49 54 72 69 58 86 82 51 85 86 61 58 79 63 68 72 76 54 77

Последняя попытка 92 79 84 81 86 72 89 87 74 90 89 72 74 89 76 78 85 82 78 83
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ответ, то попытка засчитывается независимо от состава 

графических примитивов на чертеже, их размещения  

и позиционирования); 

– независимость от сторонних разработчиков (в техно-

логии оценивания не предусмотрено использование спе-

циальных приложений, баз данных или алгоритмов срав-

нения, вся идея выстроена на использовании стандартного 

функционала электронной системы тестирования). 

Несмотря на то, что технологии автоматизированной 

проверки чертежей, включающие использование специ-

ально разработанных программ и приложений [13; 14], 

вероятно, обладают более интересным спектром функ-

ций, предложенная авторами система может заинтересо-

вать большее число коллег-практиков, поскольку она 

основана на привычном всем электронном тестировании 

и требует от преподавателя лишь наличия креативного 

мышления и умения создавать электронные тесты. Для 

внедрения предложенной технологии автоматизации не 

нужны никакие дополнительные приложения, програм-

мы или базы данных. Система может быть адаптирована 

практически под любую структуру курса и используемое 

программное обеспечение.  

Очевидно, что предложенная идея автоматизации 

оценивания графических работ имеет ряд ограничений: 

– для увеличения степени надежности оценивания 

каждое задание должно иметь множество вариаций, 

иначе правильные ответы, выраженные числом или 

коротким отзывом, очень быстро становятся известны 

студенту, и задания перестают выполнять свою контро-

лирующую функцию; 

– существует ряд задач, для которых нам так и не 

удалось найти адекватный вариант тестового задания 

(например, задания, входящие в раздел начертательной 

геометрии «Метод перспективных проекций», и зада-

ния, связанные с выполнением проекционных чертежей 

деталей и сборочных единиц (инженерная графика)). 

С практической точки зрения разработанная система 

оказалась достаточно эффективной. Преподаватели 

отмечают простоту использования, надежность, высо-

кую степень вариативности заданий, адекватность оце-

нивания. Студенты считают такой способ предъявления 

графических заданий достаточно комфортным, а систе-

му назначения оценок справедливой (на оценку не вли-

яют такие факторы, как предшествующие заслуги сту-

дента, его репутация, настроение преподавателя в мо-

мент проверки и пр.). 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

Сформулирована и реализована идея, согласно ко-

торой графические задания по начертательной гео-

метрии, упакованные в тестовые формы, могут быть 

оценены автоматически, если для каждого задания бу-

дет назначен некий контрольный параметр, выражен-

ный числом или коротким ответом. 

Разработана база графических заданий, состоящая 

из 20 комплектов задач. Каждый комплект включает 

30 вариантов задания. Всего подготовлено 600 вариа-

ций электронных графических задач с автоматической 

проверкой, что обеспечивает определенный уровень 

индивидуализации контролирующих мероприятий.  

Система является оригинальной разработкой и мо-

жет быть применена в любых учебных заведениях  

с совпадающими или схожими программами обучения 

по дисциплине «Начертательная геометрия». 

В результате апробации установлено, что графиче-

ские задания в электронном формате эффективно вы-

полняют две основные функции – контролирующую  

и обучающую.  
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Abstract: The paper raises the problem of quality control of graphic training of technical university students using 

an automated assessment system. Despite wide access to digital educational resources, the acceptance and checking 

of drawings and calculation and graphic works in technical universities is still performed manually by teachers.  

The authors propose replacing the usual forms of graphic tasks on descriptive geometry with electronic metric and 

positional tasks of a new type. The result of solving such problems is expressed as a number or a short answer and 

can be compared with the standard using any standard testing system, for example, LMS Moodle. The work presents 

20 examples of electronic practical tasks on descriptive geometry, the solution of which can  be performed in any 

graphic editor, and the answer is checked using an automated assessment system. The set of electronic assessment 

tools developed by the authors contains more than 600 variants of graphic tasks and is designed to check theoretical 

knowledge and practical skills related to the content of the Descriptive Geometry and Computer Graphics course. 

The correctness of the tasks is checked automatically by means of the tools of the LMS Moodle electronic learning 

environment without the participation of the teacher. Pre-designed sets of control parameters, such as area, length, 

distance, volume, quantity, condition, and type are used for assessment. The system is successfully used for current 

monitoring of knowledge, skills and abilities of first-year students at the Siberian Transport University. The data 

from monitoring the learning outcomes indicate the effectiveness of the use of automated diagnostics of the level of 

development of students’ graphic skills. 

Keywords: set of electronic graphic tasks; Descriptive Geometry and Computer Graphics; automated assessment sys-

tem; electronic assessment tools; digital educational resources; automatic checking. 
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Аннотация: С целью изучения того, как поддержка в сельских школах влияет на чувство эффективности учи-

телей и есть ли существенные различия во влиянии на него различных ситуаций поддержки, было проведено ис-

следование в сельских школах в регионе провинции Хэйлунцзян. Оно показало, что: (1) существует значительная 

положительная корреляция между эффективностью учителей и поддержкой в сельских школах; (2) поддержка  

в сельских школах и ее элементы оказывают значительное независимое влияние на чувство эффективности учите-

лей; (3) разные уровни поддержки в сельских школах оказывают различное воздействие на чувство эффективности 

учителей, а высокий уровень поддержки в школах оказывает большее влияние на чувство эффективности учителей. 

Для того чтобы усилить чувство эффективности сельских учителей, сельские школы, во-первых, должны оптими-

зировать организацию своей поддержки и укрепить структуру коллектива учителей; во-вторых, улучшить инсти-

туциональную поддержку; в-третьих, обратить внимание на то, как профессиональная поддержка влияет на чув-

ство эффективности учителей. Исходя из этого, повышение качества образования и обеспечение равенства в сфере 

образования могут быть достигнуты за счет повышения чувства эффективности учителей. 

Ключевые слова: чувство эффективности учителей; поддержка школ; сельские школы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование исследования 

Во «Мнениях Центрального комитета Коммунистиче-

ской партии Китая и Государственного совета о всесто-

роннем углублении реформы подготовки учителей в но-

вую эпоху»1 указано, что необходимо постоянно повы-

шать статус и уровень благосостояния учителей, чтобы 

преподавание действительно стало престижной и при-

влекательной профессией. В своем выступлении 

на Национальной конференции по образованию генераль-

ный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что «по мере 

того как условия для работы школ продолжают улучшать-

ся, инвестиции в образование должны быть больше 

направлены на учителей, а отношение к учителям должно 

постоянно улучшаться, чтобы большинство из них могли 

преподавать спокойно и с энтузиазмом». Чем сильнее 

поддержка образования, тем больше она может повысить 

чувство эффективности учителей. Из этого следует, что 

повышение чувства эффективности учителей стало 

важной задачей в реформе формирования педагогиче-

ских команд в новую эпоху. Однако в свете текущих 

потребностей развития и несмотря на постоянное со-

вершенствование современной политики и практики  

в области образования, формирование преподаватель-

ского состава по-прежнему сталкивается с трудностями 

во многих аспектах, особенно в плане повышения чув-

ства эффективности учителей. Это связано не только  
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с личностным развитием и профессиональной удовлетво-

ренностью учителей, но и с общим повышением качества 

образования и реализацией образовательного равенства. 

Сельское образование играет ключевую роль в си-

стеме образования Китая, и уровень его развития непо-

средственно влияет на общий баланс образования  

в стране и перспективы развития детей в сельских райо-

нах. Однако реальность такова, что из-за накопившихся 

исторических проблем, неравномерного экономического 

развития и сложности социальной структуры сельские 

школы столкнулись с многочисленными трудностями  

в получении образовательных ресурсов, поддержки  

и формировании высококвалифицированной педагогиче-

ской команды. В частности, чувство эффективности учи-

телей, казалось бы, абстрактный, но решающий показа-

тель, становится узким местом, препятствующим повы-

шению качества сельского образования. Чувство эффек-

тивности учителей не только влияет на их мотивацию  

к преподаванию и новаторский дух, но и во многом 

определяет, сможет ли сельское образование осуще-

ствить качественный скачок. Поэтому вопрос о том, как 

значительно повысить чувство эффективности сельских 

учителей, стал ключевым в содействии развитию сельско-

го образования и реализации образовательного равенства. 

Это требует не только поддержки на политическом 

уровне, но и широкого внимания и активного участия всех 

слоев общества, чтобы совместными усилиями вдохнуть 

новую жизнь и надежду в сельское образование. 

Установлено, что 17,8 и 20,3 % работающих учителей 

в сельских районах готовы, соответственно, сменить шко-

лу или отказаться от профессии преподавателя [1], в то 

время как готовность молодых учителей переехать еще 

выше [2]. Это говорит о том, что нынешнее состояние 

эффективности работы учителей в Китае не является удо-

влетворительным. Возникает важный вопрос: способству-

ет ли поддержка в сельских школах формированию пози-

тивного ощущения эффективности учителей? Что более 

важно, есть ли существенные различия во влиянии раз-

личных ситуаций поддержки в школах на чувство эф-

фективности учителей? В исследовании используется 

эмпирический анализ, чтобы попытаться выявить связь 

между поддержкой в школах и эффективностью работы 

учителя, а также изучить различия во влиянии уровней 

поддержки на чувство эффективности учителей. Мы 

надеемся выявить ключевые факторы, влияющие на чув-

ство эффективности учителей, и выдвинуть практиче-

ские предложения, которые помогут улучшить общее 

чувство эффективности учителей, тем самым способ-

ствуя улучшению качества образования и реализации 

равенства в сфере образования. 

 

Теоретический анализ и исследовательские гипотезы 

1. Теория социальной поддержки 

В процессе содействия развитию педагогических 

кадров сельских школ ключевым элементом является 

создание гармоничной и стабильной образовательной 

среды. Хотя в научных кругах все еще отсутствует си-

стематическое теоретическое обсуждение «школьной 

поддержки», теоретическая основа «социальной под-

держки» достаточно сформирована и широко признана. 

Вводя аспекты теории социальной поддержки в систе-

му школьной поддержки, данное исследование стре-

мится установить, как предоставить учителям более 

эффективную помощь и поддержку на уровне школы, 

чтобы способствовать профессиональному развитию 

учителей и повысить их чувство эффективности препо-

давания. 

Концепция социальной поддержки была впервые вве-

дена и подробно объяснена в литературе по психиатрии  

в 1970-х гг.2. Впоследствии ее постепенно приняли и ста-

ли использовать другие дисциплины, такие как педагогика 

и психология. Тогда понятие социальной поддержки 

определялось в основном с точки зрения социальных от-

ношений, природы социального поведения и роли соци-

альных ресурсов [3]. С точки зрения социальных отноше-

ний социальная поддержка – это разновидность поведения 

обмена, основанного на межличностном взаимодействии, 

отражающая отношения взаимной поддержки между 

людьми; с точки зрения природы социального поведения – 

это своего рода позитивная сила, способствующая разви-

тию личности в социальной среде; с точки зрения соци-

альных ресурсов концепция социальной поддержки 

должна содержать три ключевых элемента: источник под-

держки, конкретные действия, или активности, а также 

субъективную оценку этой поддержки со стороны инди-

вида. Очевидно, что ученые глубоко проанализировали  

и обсудили теорию социальной поддержки с разных точек 

зрения. Социальная поддержка – это многомерная систе-

ма, состоящая из поставщиков поддержки, ее получателей 

и посреднических факторов. Поддержка, оказываемая 

поставщиком поддержки получателям услуг, делится на 

два типа: первый – очевидная и наблюдаемая объективная 

поддержка; второй – поддержка, основанная на эмоцио-

нальном опыте и субъективных чувствах [4]. Школы как 

подсистемы общества предоставляют важнейшие ресурсы 

поддержки для профессионального роста учителей, и не-

которые исследователи выделили «двухуровневую пяти-

мерную» аналитическую структуру: во-первых, объектив-

ная поддержка, включающая институциональную, услов-

ную, культурную поддержку и поддержку деятельности; 

во-вторых, субъективная поддержка, которая в основном 

относится к эмоциональной поддержке. На основании 

этого в исследовании выделены четыре измерения школь-

ной поддержки: эмоциональная, материальная, институ-

циональная и профессиональная поддержка. 

Поддержка школы крайне важна для личного ро-

ста учащихся и преподавателей. Создавая позитив-

ный школьный климат и внедряя эффективные мето-

ды управления, школы способны обеспечить среду, 

полную возможностей и вызовов для учителей и учени-

ков, тем самым способствуя их развитию и прогрессу. 

Поддержка школы – это забота и помощь, оказываемая 

школой учителям в их профессиональных начинаниях, 

а также создание рабочей атмосферы, способствующей 

ощущению дружелюбия, сотрудничества и поддержки. 

На этой основе формируется среда, благоприятная для 

обучения учителей [5]. Основываясь на трудовых от-

ношениях между школой и учителем, системы и меро-

приятия, разработанные школой для содействия про-

фессиональному росту учителя, охватывают широкий  

                                                             
2 Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory  

of behavioral change // Psychological review. 1977. Vol. 84. № 2. 

P. 191–215. DOI: 10.1037/0033-295X.84.2.191. 
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спектр поддержки, подчеркивающей важность личностно-
го развития учителя, уважения к его мнению и внимания  
к его опыту работы, что не только отражается на управ-
ленческом уровне, но может также затрагивать другие, 
более широкие области. Поддержка школы направлена на 
содействие профессиональному росту учителей, повыше-
ние качества преподавания и повышение удовлетворенно-
сти работой. В настоящем исследовании под поддержкой 
школы главным образом понимается эмоциональная, ма-
териальная, институциональная и профессиональная под-
держка. Школы предоставляют учителям полную духов-
ную и эмоциональную поддержку, чтобы помочь им сни-
зить рабочее давление и повысить их чувство эффектив-
ности. Материальная поддержка означает всестороннюю 
поддержку, предоставляемую школами с целью удовле-
творения потребностей учителей в преподавании, иссле-
дованиях и личностном развитии, чтобы содействовать 
развитию их чувства эффективности. Под институцио-
нальной школьной поддержкой понимается ряд научных 
и систематических институциональных рекомендаций, 
разработанных школой для повышения чувства эффек-
тивности учителей. Эффективная институциональная 
поддержка может создать стабильную и упорядоченную 
рабочую среду для учителей, а также оказывать на них 
положительное ориентирующее и направляющее воздей-
ствие. Профессиональная школьная поддержка относится 
к серии целевых программ обучения, которые позволяют 
учителям постоянно обновлять свои профессиональные 
знания и повышать свои педагогические способности, тем 
самым способствуя их профессиональному росту и про-
фессиональному совершенствованию. 

2. Теория самоэффективности 

В 1977 г. известный американский психолог А. Банду-
ра определил самоэффективность как социальную ко-
гнитивную теорию3. Лишь 20 лет спустя он представил 
комплексную и систематическую трактовку самоэф-
фективности. По мнению А. Бандуры, самоэффектив-
ность – это не черта характера, присущая каждому че-
ловеку, а скорее чувство компетентности, порожденное 
взаимным вмешательством окружающей среды, лич-
ности и поведения. Это чувство компетентности кон-
кретно относится к оценке человеком своей способ-
ности успешно выполнить определенную задачу  
в определенной ситуации. А. Бандура также проводит 
различие между двумя типами ожиданий: ожиданиями 
эффективности и ожиданиями результата. Ожидания 
эффективности относятся к убеждениям относительно 
способности человека предпринять определенное дей-
ствие, в то время как ожидания результата относятся  
к убеждениям относительно того, приведет ли поведе-
ние человека к определенному результату4. 

Концепция самоэффективности учителя фактически 
вытекает из базовой идеи самоэффективности и постепен-
но развивается из нее. Она относится к уверенности учи-
телей и к их убеждениям относительно своей способности 
успешно выполнять задачи преподавания в образователь-
ных учреждениях. Подобные убеждения влияют не только 
на поведение учителей в процессе преподавания, но и на 

                                                             
3 Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory  

of behavioral change // Psychological review. 1977. Vol. 84. № 2. 

P. 191–215. DOI: 10.1037/0033-295X.84.2.191. 
4 Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: 

W.H. Freeman and Company, 1997. 174 p. 

их ожидания и результаты обучения их учеников. Можно 
сказать, что самоэффективность учителя – это форма са-
мооценки и доверия к своим способностям преподавать. 
Исходя из этого, теория самоэффективности обеспечивает 
теоретическую основу данного исследования и помогает 
получить представление о влиянии школьной поддержки 
в сельских районах на самоэффективность учителей,  
а также предоставляет основу для понимания того, как 
учителя в сельской местности воспринимают свои педаго-
гические способности. 

В период с 1970-х по 1980-е гг. исследования 
А. Бандуры были сосредоточены главным образом на са-
моэффективности. Однако с ростом взаимозависимости 
социального функционирования человека и важности 
коллективного поведения люди стали уделять больше 
внимания изучению коллективной эффективности, вместо 
того чтобы ограничивать ее самоэффективностью на ин-
дивидуальном уровне. А. Бандура определил коллектив-
ную эффективность как «общее убеждение членов коман-
ды о способности их команды работать вместе, чтобы 
достичь определенного уровня производительности  
в данной ситуации»5. Хотя самоэффективность учителя  
и коллективная учительская эффективность различаются 
по своим определениям и коннотациям, обе они вытекают 
из социальной когнитивной теории и отражают убежде-
ния в эффективности на индивидуальном и групповом 
уровнях соответственно. Таким образом, использование 
самоэффективности в качестве теории может помочь 
сельским учителям повысить уверенность в себе и улуч-
шить способность справляться с различными трудностями 
в педагогической работе, т. е. теория самоэффективности 
не только помогает анализировать проблемы, но и предо-
ставляет подходящие инструменты для их решения. 

Эффективность учителя – это осознание своей способ-
ности успешно выполнять определенные педагогические 
действия и вера в нее. Она является субъективным сужде-
нием о его способности положительно влиять на обучение 
и поведение учащихся, что лежит в основе убеждений 
учителя в отношении образования [6]. Эффективность 
учителя охватывает как самоэффективность на индивиду-
альном уровне, так и коллективную эффективность на 
уровне группы. В данной работе эффективность учителя 
рассматривается как целостное понятие, являющееся кон-
кретным измерением подчиненной самоэффективности  
в рамках группы учителей, с акцентом на общую эффек-
тивность данной группы. Самоэффективность учителя 
относится к суждениям и ожиданиям учителей относи-
тельно того, могут ли учебные и исследовательские рабо-
ты, в которых они будут участвовать, быть выполнены 
идеально, и является уровнем уверенности в своей спо-
собности выполнять свою работу [7]; с другой стороны, 
коллективная учительская эффективность относится к вос-
приятию учителями в школе того положительного влия-
ния, которое они, как единое целое, могут оказать на сво-
их учеников, работая вместе [8]. А. Бандура определил 
коллективную учительскую эффективность как «общее 
убеждение членов команды в их способности работать 
вместе как команда для достижения определенного уров-
ня производительности в данной ситуации»6.  

Исходя из этого, в данном исследовании в качестве 

объекта исследования рассматривается группа сельских 

                                                             
5 Bandura A. Social foundations of thought and action:  

a social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall, 1986. 648 p. 
6 См. 5. 
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учителей, предлагаются исследовательская гипотеза 

Г1: школьная поддержка в сельских районах оказы-

вает значительное независимое влияние на чувство 

эффективности учителей; исследовательская гипо-

теза Г2: различные уровни школьной поддержки 

оказывают различное влияние на чувство эффектив-

ности учителей. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Респонденты исследования 

Чтобы лучше понять, как школьная поддержка в сель-

ской местности влияет на чувство эффективности учителей, 

в ходе исследования были изучены учителя сельских школ 

в трех районах провинции Хэйлунцзян.  

Разработка переменных 

1. Шкала школьной поддержки 

Раздел школьной поддержки основан на теории соци-
альной поддержки и всесторонне рассматривает аспекты 
поддержки школ, которая подразделяется на четыре кате-
гории: эмоциональная, материальная, институциональная 
и профессиональная поддержка, всего 40 пунктов (табли-
ца 1). Оценка проводилась на основе пятибалльной шкалы 
Лайкерта, где более высокие баллы указывали на боль-
шую поддержку, оказываемую школой. Надежность шка-
лы поддержки школы составила 0,986. 

2. Шкала эффективности учителя  

На основе понимания теории самоэффективности  
и с опорой на шкалу коллективной эффективности

 

 

 
Таблица 1. Описание элементов шкалы школьной поддержки 

Table 1. Description of school support scale entries 

 

 

Элемент 
Кол-во 

случаев 

Minimum  

value 

Maximum  

value 

Mean 

value 

Standard  

deviation 

1. Руководство школы заботится о моих потребностях  

как учителя в профессиональном развитии 
2 069 1 5 1,89 1,027 

2. Руководство школы может принимать точку зрения  

учителя при принятии решений 
2 069 1 5 1,98 1,090 

3. Когда я работаю серьезно, мои руководители признают мои усилия 2 069 1 5 1,86 1,020 

4. Когда я сталкиваюсь с трудностями в своей работе,  

то могу получить поддержку и помощь от руководства 
2 069 1 5 1,92 1,054 

5. Я чувствую внимание, заботу и уважение руководства  

в своей повседневной работе 
2 069 1 5 1,95 1,042 

6. Руководство школы помогает и поддерживает меня  

в моей жизни 
2 069 1 5 1,98 1,077 

7. Я могу получить поддержку и помощь от коллег,  

когда сталкиваюсь с трудностями в работе 
2 069 1 5 1,75 0,850 

8. Когда я в депрессии, я могу получить утешение  

и поддержку от своих коллег 
2 069 1 5 1,80 0,879 

9. Когда я сталкиваюсь с трудностями в жизни,  

я могу получить помощь и заботу от своих коллег 
2 069 1 5 1,79 0,885 

10. Я могу получить поддержку и помощь от своих коллег,  

когда занимаюсь планированием карьеры учителя 
2 069 1 5 1,85 0,920 

11. Школа может предоставить достаточно средств  

для исследований и обучения учителей 
2 069 1 5 2,28 1,130 

12. Школа может предоставить достаточно средств  

для исследований учителей 
2 069 1 5 2,39 1,163 

13. Школа может предоставить учителям необходимые  

ресурсы (например, книги, учебные пособия и т. д.)  

для работы и учебы 

2 069 1 5 2,09 1,037 

14. Школа имеет обширную материально-техническую  

базу и доступные ресурсы 
2 069 1 5 2,27 1,071 

15. Инфраструктура информатизации сети школы завершена 2 069 1 5 2,19 1,015 
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Продолжение таблицы 1 
 

Элемент 
Кол-во 
случаев 

Minimum  
value 

Maximum  
value 

Mean 
value 

Standard  
deviation 

16. Я удовлетворен офисными условиями, предоставленными школой 2 069 1 5 2,21 1,038 

17. Школа способна обеспечить максимальное удобство  
для жизни учителей 

2 069 1 5 2,21 1,076 

18. В школе учителям выплачивают более высокую  
заработную плату за результаты работы 

2 069 1 5 2,86 1,226 

19. В школе создана система наставничества «учитель – ученик» 2 069 1 5 2,14 1,124 

20. В школе создана система, позволяющая учителям  
слушать и оценивать уроки 

2 069 1 5 1,82 0,899 

21. В школе создана система подготовки учителей 2 069 1 5 1,84 0,914 

22. В школе создана система педагогических исследований 2 069 1 5 1,91 0,952 

23. В школе создана система обучения и исследований  
для учителей 

2 069 1 5 1,87 0,925 

24. В школе создана демократическая система управления 2 069 1 5 2,06 1,067 

25. В школе создана система заработной платы  
и социального обеспечения 

2 069 1 5 2,68 1,295 

26. В школе разработана полная программа оценки  
результатов работы 

2 069 1 5 2,32 1,181 

27. В школе создана полная система карьерного роста,  
отбора и оценки мастерства 

2 069 1 5 2,16 1,106 

28. В школе создана система, поощряющая учителей  
к сотрудничеству и инновациям 

2 069 1 5 2,29 1,151 

29. Школа будет проводить конкурсы педагогического  
мастерства для учителей 

2 069 1 5 1,93 0,945 

30. Школа организует предварительную подготовку  
молодых учителей 

2 069 1 5 1,92 0,962 

31. Школа регулярно организует участие учителей  
в различных профессиональных тренингах 

2 069 1 5 1,90 0,930 

32. Школа организует коллективную учебную  
и исследовательскую деятельность для учителей 

2 069 1 5 1,85 0,890 

33. Школа организует участие учителей в обучающих  
мероприятиях онлайн 

2 069 1 5 1,70 0,825 

34. В школе сформировалась передовая школьная философия 2 069 1 5 1,90 0,943 

35. В школе сформированы общие ценности 2 069 1 5 1,94 0,977 

36. В школе сформулированы вдохновляющие  
и уникальные цели развития 

2 069 1 5 1,99 1,024 

37. У учителей есть групповая концепция взаимопомощи  
и сотрудничества 

2 069 1 5 1,91 0,934 

38. Среди учителей сформирована гармоничная учебная атмосфера  2 069 1 5 1,89 0,925 

39. Учителя в одной исследовательской группе могут  
самостоятельно проводить исследования и обучение 

2 069 1 5 1,92 0,939 

40. Учителя в одной педагогической и исследовательской  
группе совместно совершенствуются и готовятся  
к открытым урокам 

2 069 1 5 1,87 0,910 

Примечание. Minimum value – минимальное значение; Maximum value – максимальное значение;  
Mean value – среднее значение; Standard deviation – стандартное отклонение. 
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Годдарда [9] была составлена шкала эффективности учи-
телей путем объединения фактической удовлетворенно-
сти сельских учителей работой. Шкала состоит из двух 
измерений: коллективной эффективности учителей и са-
моэффективности учителей, всего 15 пунктов (таблица 2). 
Оценка проводилась по пятибалльной шкале Лайкерта, 
причем более высокие баллы указывали на более высокое 
чувство эффективности среди учителей в школе. Надеж-
ность шкалы школьной поддержки составила 0,900. 

Качество анкеты 

Из таблицы общих индексов соответствия видно, 
что CMIN/DF=5,273, RMSEA=0,045, SRMR=0,0404 да-
ют хорошее соответствие; CFI равен 0,962, что больше 

0,9 и также дает хорошее соответствие (таблица 3). 
Вместе взятые индексы соответствия модели измерений 
анкеты и общей структурной модели достигли реко-
мендованных значений, что не только указывает на то, 
что качество анкеты является хорошим, но и показыва-
ет, что модели эмоциональной поддержки, материаль-
ная, институциональная и профессиональная поддерж-
ка в сельских школах хорошо адаптированы. 

Факторные нагрузки каждой скрытой переменной 
эмоциональной, материальной, институциональной и про-
фессиональной поддержки сельских школ, соответству-
ющей каждой теме в анкете, превышают 0,48, что ука-
зывает на то, что каждая из скрытых переменных, со-
ответствующая теме, к которой она относится в анкете,

 
 
 

Таблица 2. Описание элементов шкалы эффективности учителя 
Table 2. Description of teacher efficacy scale entries 

 
 

Элемент 
Кол-во 

случаев 

Minimum  

value 

Maximum  

value 

Mean 

value 

Standard  

deviation 

1. Учителя не отсутствуют ежедневно 2 069 1 5 2,22 1,054 

2. Учителя в целом довольны школой 2 069 1 5 2,07 0,996 

3. Родители довольны учителями школы  
(субъективное восприятие учителями отзывов родителей) 

2 069 1 5 1,93 0,872 

4. Классное обучение учителей соответствует учебным  
потребностям учеников 

2 069 1 5 1,85 0,840 

5. Общее качество преподавания в классе высокое 2 069 1 5 1,93 0,879 

6. В классе всегда есть хорошие и плохие ученики,  
и учителя не могут научить каждого стать хорошим учеником 

2 069 1 5 2,38 1,124 

7. В целом то, кем становятся ученики, предопределено  
их природными данными 

2 069 1 5 3,41 1,211 

8. В целом то, кем становятся ученики, определяется семьей  
и обществом, и изменить это с помощью образования 
сложно 

2 069 1 5 3,29 1,212 

9. Влияние учителей на учеников меньше, чем влияние  
родителей 

2 069 1 5 3,11 1,229 

10. Степень обучаемости ученика главным образом зависит  
от его семейной ситуации 

2 069 1 5 2,97 1,153 

11. Если ученик недисциплинирован дома, он не будет  
хорошо учиться в школе 

2 069 1 5 3,04 1,187 

12. Учитывая все обстоятельства, влияние учителей  
на успеваемость учеников очень мало 

2 069 1 5 3,37 1,182 

13. Даже если учитель компетентен и полон энтузиазма,  
ему сложно одновременно изменить многих отстающих 
учеников 

2 069 1 5 2,94 1,213 

14. Хороший ученик учится, когда его обучают, а слабого  
ученика научить невозможно 

2 069 1 5 3,39 1,196 

15. Учителя могут повысить успеваемость учеников,  
но они мало что могут сделать для развития их  
моральных качеств 

2 069 1 5 3,48 1,224 

Примечание. Minimum value – минимальное значение; Maximum value – максимальное значение;  
Mean value – среднее значение; Standard deviation – стандартное отклонение. 
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Таблица 3. Таблица общих коэффициентов соответствия  

Table 3. Table of overall fit coefficients 

 

 

CMIN/DF CFI RMSEA SRMR 

5,273 0,962 0,045 0,0404 

 

 

 

является высокорепрезентативной. Дисперсия AVE каж-

дой скрытой переменной больше 0,66, а CR каждой скры-

той переменной больше 0,9 (таблица 4), что позволяет 

сделать вывод о том, что конвергентная валидность этой 

анкеты является относительно удовлетворительной. 

Как видно из таблицы 5, абсолютное значение коэф-

фициентов корреляции институциональной, профессио-

нальной, материальной и эмоциональной поддержки  

в сельских школах меньше квадратного корня соответ-

ствующих AVE, т. е. дискриминантная валидность пере-

менных данных более удовлетворительна. Таким образом, 

можно сделать вывод, что надежность и валидность этой 

анкеты лучше и соответствие модели между переменны-

ми лучше, поэтому анкета подходит для распространения. 

Методы  

Чтобы лучше понять, как школьная поддержка  

в сельской местности влияет на чувство эффективности 

учителей, было проведено исследование среди учителей 

сельских школ в трех районах провинции Хэйлунцзян. 

Всего было распространено 2 539 анкет, из которых 

2 069 оказались достоверными с показателем достоверно-

сти 81,5 %. Для анализа и обработки данных использова-

лось программное обеспечение SPSS22.0 и AMOS26.0. 

Путем сбора и анализа соответствующей литературы  

в Китае и за рубежом была разработана программа,  

в которой поддержка сельских школ выступает в каче-

стве независимой переменной, а эффективность работы 

учителей – в качестве зависимой переменной. Опросник 

был основан на 5-балльной шкале самооценки Лайкерта, 

где 1 – самый низкий балл, а 5 – самый высокий балл. 

Баллы от 1 до 5 соотносятся с высказываниями «катего-

рически не согласен», «скорее не согласен», «нейтраль-

но», «скорее согласен» и «совершенно согласен» соот-

ветственно. Более высокое числовое значение указывает 

на большую поддержку школы и более высокую эффек-

тивность учителя. Анкета состоит из двух частей. Первая 

часть – это основная информация об испытуемых, вклю-

чающая пол; возраст; образование; семейное положение; 

местонахождение школы; школу, в которой получено 

первое высшее образование; тип специализации первого 

высшего образования (педагогическое или непедагоги-

ческое); уровень образования на момент трудоустрой-

ства после окончания вуза; ступень школы, в которой

 

 

 
Таблица 4. Конвергентный эффект среди переменных 

Table 4. The convergent effect among variables 

 

 

Факторная нагрузка / Эффективность учителя AVE CR 

Эмоциональная поддержка 0,7200 0,9623 

Материальная поддержка 0,7012 0,9491 

Институциональная поддержка 0,6996 0,9586 

Профессиональная поддержка 0,8016 0,9798 

Коллективная эффективность учителей 0,7579 0,9390 

Самоэффективность учителя 0,6676 0,9517 

Примечание. Измерение эмоциональной поддержки представлено вопросами 1–10 шкалы школьной поддержки  

(таблица 1).  

Измерение физической поддержки представлено вопросами 11–18 шкалы школьной поддержки (таблица 1).  

Измерение институциональной поддержки представлено вопросами 19–28 шкалы школьной поддержки (таблица 1).  

Измерение профессиональной поддержки представлено вопросами 29–40 шкалы школьной поддержки (таблица 1).  

Измерение коллективной эффективности учителей представлено вопросами 1–5 шкалы эффективности учителя  

(таблица 2). 

Измерение самоэффективности учителей представлено вопросами 6–15 шкалы эффективности учителя (таблица 2). 

Note. The emotional support dimension is represented by questions 1 to 10 of the school support scale (see Table 1).  

The physical support dimension is represented by questions 11 to 18 of the school support scale (see Table 1).  

The institutional support dimension is represented by questions 19 to 28 from the school support scale (see Table 1).  

The professional support dimension is represented by questions 29 to 40 from the school support scale (see Table 1).  

The teachers collective effectiveness dimension is represented by questions 1 to 5 of the teacher effectiveness scale (see Table 2).  

The teachers self-effectiveness dimension is represented by questions 6 to 15 of the teacher effectiveness scale (see Table 2). 
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Таблица 5. Разграничительная валидность среди четырех переменных 

Table 5. Distinguishing validity among the four variables 

 

 

Название переменной 
Институциональная 

поддержка 

Профессиональная 

поддержка 

Материальная 

поддержка 

Эмоциональная 

поддержка 

Институциональная поддержка 0,814    

Профессиональная поддержка 0,689 0,684   

Материальная поддержка 0,751 0,645 0,941  

Эмоциональная поддержка 0,638 0,557 0,675 0,750 

Квадратный корень из AVE 0,902 0,827 0,970 0,866 

Примечание. По диагонали представлено значение AVE. 

Note. The diagonal is the value of AVE. 

 

 

 
они преподавали; преподаваемый предмет; продолжи-
тельность работы в сельской школе [10]. Во второй ос-
новной части анкеты независимой переменной является 
школьная поддержка, включающая эмоциональную, ма-
териальную, институциональную и профессиональную 
поддержку; зависимая переменная – эффективность учи-
теля, включающая его самоэффективность и коллектив-
ную эффективность. 

Для более глубокого понимания влияния различных 
личностных характеристик испытуемых на чувство эф-
фективности учителей в данном исследовании были 
использованы t-тесты для независимых выборок и ме-
тоды однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 
В анализе учитывались такие факторы, как пол, семей-
ное положение, специализация, местоположение шко-
лы, вуз, уровень образования, преподаваемые классы, 
дисциплины и рабочий стаж, чтобы выявить различия  
в чувстве эффективности учителей в зависимости от 
личностных характеристик испытуемых. 

Для более детального анализа независимого влияния 
поддержки в сельских школах и ее элементов на чув-
ство эффективности учителей был проведен корреля-
ционный анализ между поддержкой в сельских школах, 
ее отдельными элементами и чувством эффективности 
учителей, чтобы выявить наличие взаимосвязи между 
этими переменными. 

Для проверки наличия независимого влияния под-
держки в сельских школах и ее элементов на чувство 
эффективности учителей был использован метод ли-
нейного регрессионного анализа. Элементы поддержки 
сельских школ и общий показатель поддержки сель-
ских школ были включены в регрессионное уравнение 
с целью определения степени их влияния на чувство 
эффективности учителей. 

В данном исследовании изучается влияние каждого 
элемента поддержки в сельских школах на чувство эф-
фективности учителей с использованием пошагового 
множественного регрессионного анализа, при котором 
все элементы поддержки в сельских школах одновре-
менно включаются в модель. В модели пошагового 
множественного регрессионного анализа чувство эф-
фективности учителей рассматривается как зависимая 
переменная, а эмоциональная поддержка, материальная 
поддержка, институциональная поддержка и професси-

ональная поддержка в сельских школах – как независи-
мые переменные. Это позволяет проанализировать вли-
яние каждого элемента поддержки в сельских школах 
на чувство эффективности учителей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Значимые различия в чувстве эффективности  

учителей в зависимости от их пола  

и местоположения школы 

Исследование показало, что существуют значительные 
различия в педагогической эффективности среди учителей 
разного пола: женщины-учителя обладают более высокой 
педагогической эффективностью, чем мужчины. Однако 
не было выявлено значительных различий в педагогиче-
ской эффективности среди учителей с разным семейным 
положением и разной специализацией. Были выявлены 
значительные различия в педагогической эффективности 
среди учителей, работающих в разных географических 
районах: учителя, работающие в сельской местности, про-
демонстрировали более высокий уровень педагогической 
эффективности, чем их коллеги в районных центрах  
и поселках. При этом не было обнаружено значительных 
различий в педагогической эффективности среди учите-
лей, окончивших разные учебные заведения, имеющих 
разный уровень образования, преподающих на разных 
этапах обучения, работающих с разными предметами  
и имеющих разное количество рабочих часов. Конкрет-
ные результаты представлены в таблице 6. 

Существенная корреляция между поддержкой  

в сельских школах и педагогической  

эффективностью учителей 

Результаты показывают, что существует значитель-
ная корреляция между эффективностью учителей  
и разными видами поддержки в сельских школах: эмо-
циональной, материальной, институциональной и про-
фессиональной (таблица 7). Коэффициент корреляции 
между эмоциональной поддержкой и эффективностью 
учителей составляет 0,194, между материальной под-
держкой и эффективностью учителей – 0,225, между 
институциональной поддержкой и эффективностью учи-
телей – 0,262, а между профессиональной поддержкой 
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Таблица 6. Взаимосвязь между личными характеристиками испытуемых и чувством эффективности учителя 

Table 6. Relationship between subjects’ personal characteristics and teachers’ sense of efficacy 

 

 

Личные характеристики N 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
F/T Значимость 

Пол 
Мужской 572 2,68 0,731 

t=−3,074 

P=0,002 
Женский 1 497 2,79 0,712 

Семейное положение 
В браке 1 882 2,75 0,719 

t=−1,308 

P=0,191 
Не в браке 187 2,82 0,725 

Специализация 

Педагогические программы 1 703 2,75 0,716 
t=−1,116 

P=0,265 Непедагогические  

программы 
366 2,80 0,732 

Расположение школы 

Районный центр  402 2,70 0,739 

F=4,360 

P=0,013 
Поселок 1 342 2,76 0,719 

Деревня 325 2,85 0,686 

Высшая школа 

Университет «985»  4 2,08 0,877 

F=1,656 

P=0,175 

Университет «211»  9 3,02 0,543 

Колледжи общего  

бакалавриата 
445 2,77 0,742 

Колледжи и средние школы 1 611 2,75 0,713 

Квалификация 

Аспирантура и выше 12 2,65 0,680 

F=1,293 

P=0,275 

Бакалавриат 818 2,72 0,755 

Среднее специальное 690 2,77 0,691 

Среднее и ниже 549 2,79 0,700 

Преподаваемые  

ступени 

Начальная школа 1 302 2,77 0,718 

F=0,680 

P=0,507 
Средняя школа 740 2,75 0,723 

Старшая школа 27 2,62 0,664 

Преподаваемые  

предметы 

Основной предмет 974 2,73 0,709 

F=1,531 

P=0,217 
Второстепенный предмет 894 2,78 0,720 

Основной + Второстепенный 201 2,81 0,759 

Стаж работы 

16+ лет 1 357 2,73 0,707 

F=2,164 

P=0,055 

13–15 лет 62 2,75 0,728 

10–12 лет 66 2,63 0,825 

7–9 лет 68 2,74 0,795 

4–6 лет 299 2,85 0,686 

0–3 года 217 2,83 0,767 
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Таблица 7. Корреляционный анализ между поддержкой в сельских школах и чувством эффективности учителей 

Table 7. Correlation analysis between rural school support and teachers’ sense of efficacy 

 

 

 M SD 
Эффективность 

учителя 

Эмоцио-
нальная 

поддержка 

Матери-
альная 

поддержка 

Институци-
ональная 

поддержка 

Професси-
ональная 

поддержка 

Эффективность учителя 2,76 0,719 –     

Эмоциональная поддержка 1,88 0,868 0,194** –    

Материальная поддержка 2,31 0,943 0,225** 0,762** –   

Институциональная поддержка 2,11 0,913 0,262** 0,771** 0,808** –  

Профессиональная поддержка 1,89 0,850 0,253** 0,768** 0,763** 0,877** – 

Примечание. ** Значимые корреляции на уровне 0,01 (двусторонний тест). 
Note. ** Significantly correlated at the 0.01 level (two-sided). 

 

 

 

и эффективностью учителей – 0,253. Анализ данных 

таблицы 7 показывает, что институциональная под-

держка в сельских школах оказывает наибольшее влия-

ние на эффективность учителей, за ней следует профес-

сиональная поддержка. 

Положительное влияние поддержки в сельских 

школах и ее компонентов на эффективность учителей 

Согласно данным таблицы 8, поддержка сельских 

школ и ее различные элементы оказывают значитель-

ное влияние на эффективность учителей. Объяснитель-

ная сила влияния общей школьной поддержки на педа-

гогическую эффективность составляет 6,5 %. Все от-

дельные элементы поддержки оказывают влияние на 

эффективность учителей более чем на 3 %, причем ин-

ституциональная поддержка оказывает наибольшее 

влияние (6,8 %), а эмоциональная поддержка – 

наименьшее (3,7 %). Эти данные позволяют сделать 

вывод о том, что поддержка сельских школ оказывает 

положительное влияние на педагогическую эффектив-

ность учителей. 

Сильнейшее влияние поддержки сельских школ  

на эффективность учителей  

Анализ независимого влияния каждого элемента 

поддержки сельских школ на педагогическую эффек-

тивность учителей показал, что в реальности поддержка 

сельских школ не может функционировать изолирован-

но. Значения толерантности модели множественной 

регрессии варьировались от 0,232 до 1,000, а значения 

VIF – от 1,000 до 4,317, ни одно из значений не превы-

шало пороговых значений (таблица 9). Таким образом, 

очевидно, что не существует проблемы множественной 

ковариации между независимыми переменными, вхо-

дящими в уравнение регрессии. 

Как видно из итоговой таблицы по пошаговому 

множественному регрессионному анализу (таблица 9), 

значимую прогностическую силу имеют две перемен-

ные: «институциональная поддержка» и «профессио-

нальная поддержка». Эмоциональная и материальная 

поддержка были исключены из модели из-за низкой 

объяснительной силы. 

Наиболее значимой переменной, влияющей на эф-

фективность учителей, является институциональная 

поддержка (скорректированный R²=0,068), за ней сле-

дует профессиональная поддержка (скорректированный 

R²=0,070). Стандартизированные коэффициенты ре-

грессии β для этих двух предикторных переменных 

регрессионной модели составляют 0,262 и 0,103 соот-

ветственно, что говорит о положительном влиянии этих 

двух предикторных переменных на педагогическую 

эффективность учителей. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Взаимосвязь между поддержкой в сельских школах 

и эффективностью учителей 

Субъективная оценка учителями своей компетент-

ности и ценностей, проявляющихся в классе, оказывает 

непосредственное влияние на их эффективность и про-

фессионализм. В условиях сельских школ учителя могут 

сталкиваться с дополнительными трудностями и нагруз-

ками из-за ограниченных ресурсов. Поддержка сельских 

школ является одним из важнейших источников эффек-

тивности учителей. Когда школы оказывают учителям 

адекватную поддержку и помощь, учителя чувствуют 

больше уважения и доверия, что повышает их уверен-

ность в себе и мотивацию. Такое позитивное настроение 

сделает учителей более активно вовлеченными в препода-

вание, они будут изучать новые методы обучения и сред-

ства для повышения эффективности своего преподавания. 

В то же время такое позитивное поведение учителей будет 

также признаваться и подтверждаться школой, что еще 

больше сформирует благоприятный интерактивный цикл 

и будет способствовать личностному росту учителей  

и общему развитию школы. Следовательно, можно уви-

деть, что между поддержкой сельских школ и эффективно-

стью учителей существует взаимное влияние и взаимное 

усиление. Чтобы усилить чувство эффективности учителей 

сельских школ, необходимо оказывать больше поддержки  

и помощи на уровне школы; в то же время учителям также 

необходимо активно решать различные проблемы в препо-

давании и постоянно повышать свой профессионализм  
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Таблица 8. Сводная таблица регрессионного анализа влияния поддержки в сельских школах  

и ее компонентов на чувство эффективности учителей 

Table 8. Summary table of regression analysis of the effect of rural school support  

and its components on teachers’ sense of efficacy 

 

 

Независимая переменная R² F β 

Школьная поддержка 0,065 144,405 0,256 

Эмоциональная поддержка 0,037 80,790 0,194 

Материальная поддержка 0,050 110,009 0,225 

Институциональная поддержка 0,068 152,426 0,262 

Профессиональная поддержка 0,064 141,932 0,253 

 

 

 
Таблица 9. Сводная таблица поэтапного множественного регрессионного анализа  

поддержки в сельских школах и эффективности учителей 

Table 9. Summary table of stepwise multiple regressions of rural school support and teacher efficacy 

 

 

Входные переменные 
Уточненный 

R² 
F-значение B 

Стандартная 

ошибка 
β Толерантность VIF 

Институциональная 

поддержка 
0,068 152,426 0,206 0,017 0,262 1,000 1,000 

Профессиональная 

поддержка 
0,070 79,087 0,087 0,037 0,103 0,232 4,317 

 

 

 

и преподавательские способности. Можно сказать, что су-

ществует взаимоусиливающая связь между поддержкой  

в сельских школах и эффективностью учителей.  

Практические рекомендации  

На основе вышеприведенного анализа было установ-

лено, что институциональная и профессиональная под-

держка играют решающую роль в повышении эффек-

тивности работы учителей в сельских школах. Для даль-

нейшего повышения чувства эффективности учителей  

в сельских школах предлагаются следующие меры. 

1. Оптимизация структуры поддержки сельских 

школ и укрепление преподавательского состава 

Исследование показывает, что комплексная система 

поддержки значительно повышает чувство эффективно-

сти учителей. Хотя объяснительная сила влияния под-

держки сельских школ на эффективность учителей до-

стигла 6,5 %, эта поддержка действовала не только на эф-

фективность учителей. С помощью корреляционного ана-

лиза было обнаружено, что институциональная и профес-

сиональная поддержка в сельских школах в большей сте-

пени связаны с эффективностью работы учителей; ре-

грессионный анализ показал, что институциональная  

и профессиональная поддержка в сельских школах по-

ложительно предсказывают эффективность работы 

учителей. Поэтому школы должны создать упорядо-

ченную систему эмоциональной, материальной, инсти-

туциональной и профессиональной поддержки [11], 

чтобы повысить эффективность работы учителей. 

Что касается эмоциональной поддержки в сельских 

школах, то учебные заведения должны создать благопри-

ятную атмосферу уважения и понимания учителей, обес-

печить условия для большей удовлетворенности работой 

и укрепления чувства принадлежности. Это, в свою оче-

редь, укрепит осознание учителями их миссии обучения  

и воспитания, а усиление внутренней мотивации поможет 

им справляться с рабочими и жизненными трудностями 

[12], а также повысит их чувство профессиональной эф-

фективности. В то же время школы должны уделять вни-

мание эмоциональным потребностям учителей, например, 

они могут регулярно организовывать симпозиумы для 

учителей, лекции по психическому здоровью и другие 

мероприятия, чтобы помочь учителям снизить рабочую 

нагрузку и повысить стрессоустойчивость. 

В отношении материальной поддержки в сельских 

школах следует разработать соответствующие и обос-

нованные экономические меры, чтобы компенсировать 

потери сельских учителей, возникающие из-за про-

странственных различий между городскими и сельски-

ми районами [13]. Школы должны предоставлять ра-

зумные зарплаты и социальные льготы, чтобы гаранти-

ровать достойное вознаграждение труда учителей. 

Школы также могут обеспечить комфортные условия 

труда и улучшить рабочую среду учителей, например, 

предоставить просторные и светлые кабинеты, удобные 

столы и стулья, а также необходимое офисное оборудо-
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вание, чтобы учителя могли работать в комфортной 

обстановке, что поможет повысить их чувство профес-

сиональной эффективности.  

На уровне институциональной поддержки школы 

должны предпринять меры для обеспечения надежной 

защиты развития сельских учителей, поэтому необхо-

димо начать с двух аспектов: образования и преподава-

ния, а также стимулов и вознаграждений сопровожде-

ния развития учителей. Школы должны иметь глубокое 

понимание потребностей сельских учителей, чтобы 

оказывать им точную и действенную профессиональ-

ную поддержку. Помимо организации различных обу-

чающих мероприятий для содействия профессиональ-

ному развитию учителей, школы должны сотрудничать 

с местными университетами и образовательными науч-

но-исследовательскими институтами для создания со-

общества по обучению учителей с целью преодоления 

профессиональной изоляции [14].  

2. Укрепление институциональной поддержки  

для повышения эффективности учителей 

Среди всех элементов поддержки коэффициент корре-

ляции институциональной поддержки является наиболь-

шим (0,262), что указывает на более сильную связь инсти-

туциональной поддержки в сельских школах с чувством 

эффективности учителей, подтверждая ее ключевую роль. 

Объяснительная сила влияния институциональной под-

держки на чувство эффективности учителей в сельских 

школах достигает 6,8 %, что является наибольшим пока-

зателем по сравнению с другими элементами поддержки. 

Поэтому сельским школам необходимо приложить боль-

шие усилия для создания институциональной поддержки, 

чтобы гарантировать, что учителя могут чувствовать 

больше поддержки и уважения. 

Во-первых, школы должны разработать четкую си-

стему управления преподаванием, обеспечивая прозрач-

ность и ясность в таких аспектах, как учебные програм-

мы, оценка преподавания и обратная связь по результа-

там обучения. Благодаря внедрению этих систем учителя 

могут четко понимать свои цели и ожидания в отноше-

нии преподавания, что позволит им более целенаправ-

ленно осуществлять свою педагогическую деятельность. 

Такая ясность и прозрачность не только помогают стан-

дартизировать педагогическую деятельность учителей, 

но и позволяют им находить направление в учебном 

процессе обучения, тем самым усиливая их чувство эф-

фективности в преподавании. Во-вторых, создание спра-

ведливого и разумного механизма стимулирования явля-

ется еще одним важным способом повышения чувства 

эффективности учителей [15]. Школы должны устано-

вить четкую систему вознаграждений и наказаний для 

оценки работы учителей через справедливый механизм 

поощрений и взысканий, а также признавать и награж-

дать учителей, достигших выдающихся успехов в препо-

давании. Это не только мотивирует учителей продол-

жать усердно работать, но и создает для них образец для 

подражания, стимулируя их энтузиазм и креативность.  

В то же время учителям, которые не показывают высо-

ких результатов, следует предоставить соответствующие 

рекомендации, чтобы помочь им улучшить свою работу. 

Наконец, управление учебным процессом должно уси-

лить коммуникацию и обмен мнениями с учителями, 

улучшить понимание их потребностей и ожиданий,  

а также своевременно решать возникающие у них в ра-

боте проблемы. Такого рода общение и обмен не только 

усиливают чувство участия и идентификации учителей, 

но и помогают им чувствовать большую поддержку  

в своей работе. Благодаря этим мерам институциональ-

ная поддержка в сельских школах будет улучшена,  

а чувство эффективности учителей будет усилено. 

3. Усиление профессиональной поддержки  
как ключевого фактора повышения  
эффективности учителей 

В контексте текущей образовательной реформы про-

фессиональная поддержка в сельских школах играет осо-

бенно важную роль в повышении чувства эффективно-

сти учителей. Корреляционный анализ показывает, что 

профессиональная поддержка в сельских школах имеет 

высокую корреляцию с чувством эффективности учите-

лей, с коэффициентом корреляции 0,253. Проверка с по-

мощью регрессионного анализа выявляет, что объясни-

тельная сила влияния профессиональной поддержки на 

чувство эффективности учителей в сельских школах до-

стигает 6,4 %, что указывает на то, что профессиональ-

ная поддержка в сельских школах положительно пред-

сказывает чувство эффективности учителей.  

Для обеспечения профессиональной поддержки сель-

ские школы должны принять ряд конкретных мер. Во-

первых, школы должны организовать регулярные курсы 

профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции, чтобы гарантировать, что учителя смогут обновить 

свою образовательную философию и методы преподава-

ния [16]. Эти курсы должны охватывать широкий спектр 

тем, таких как разработка учебных программ, методы 

преподавания, управление классом и др., чтобы помочь 

учителям постоянно совершенствовать свои профессио-

нальные навыки и знания в педагогической практике. Бла-

годаря этим курсам учителя смогут не только повышать 

свои педагогические навыки, но и испытывать большее 

чувство удовлетворения и эффективности в процессе пре-

подавания [17]. Во-вторых, школы должны поощрять учи-

телей к участию в научно-исследовательской деятельно-

сти и обеспечивать необходимую поддержку, такую как 

финансирование исследований и гибкий график работы. 

Участвуя в научных исследованиях, учителя могут посто-

янно изучать и открывать новые концепции и методы 

обучения, а также совершенствовать собственные научно-

исследовательские способности и повышать профессио-

нализм. Одновременно школа может приглашать экспер-

тов для рецензирования и консультирования по научно-

исследовательским работам учителей, чтобы помочь им 

более эффективно применять результаты исследований  

в преподавательской практике. Школы должны поощрять 

учителей внедрять инновации в преподавание и пробовать 

новые методы и стратегии обучения [18]. С этой целью 

школы могут создать фонд поддержки педагогических 

инноваций, который будет поощрять и награждать учите-

лей за выдающиеся достижения в инновационной дея-

тельности. Это позволит стимулировать интерес препода-

вателей к внедрению новых методов обучения, а также 

будет способствовать обмену опытом между учителями  

и формированию благоприятной атмосферы для педаго-

гических инноваций [19]. Наконец, школы должны созда-

вать платформы для общения между учителями, такие как 

педагогические семинары и сессии обмена опытом. Эти 
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площадки позволят учителям делиться своими знаниями  

и практическими наработками, перенимать успешные 

методы коллег и обогащать свой педагогический опыт. 

Благодаря таким обменам учителя не только повышают 

уровень преподавания, но и укрепляют командный дух  

и чувство принадлежности к профессиональному сообще-

ству, что, в свою очередь, способствует повышению их 

педагогической эффективности. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведено исследование среди учителей сельских 

школ в трех районах провинции Хэйлунцзян. Рассмот-

рено влияние поддержки в сельских школах на чувство 

эффективности учителей. Можно сделать вывод, что 

поддержка в сельских школах оказывает значительное 

влияние на чувство эффективности учителей, причем 

объяснительная сила этого влияния достигает 6,5 %. 

Все рассмотренные элементы поддержки в сельских 

школах влияют на чувство эффективности учителей на 

уровне 3 % и более. Институциональная поддержка  

в сельских школах обладает значительной положитель-

ной прогностической силой в отношении чувства эф-

фективности учителей. Учителя играют ключевую роль 

в образовании и преподавании, а их упорный труд  

и самоотверженная преданность создают прочную ос-

нову для роста и развития учащихся. Поэтому школы 

должны не только обеспечивать развитие профессио-

нальных педагогических навыков и организаторских 

способностей учителей, но и предоставлять им всесто-

роннюю поддержку, включающую эмоциональную, 

материальную, институциональную и профессиональ-

ную поддержку, чтобы способствовать их более актив-

ному участию в образовательной деятельности и боль-

шему вкладу в рост и развитие учащихся. Выявлено, 

что институциональная и профессиональная поддержка 

оказывают положительное и значимое влияние на чув-

ство эффективности учителей.  
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Abstract: In order to investigate the impact of rural school support on teachers’ sense of efficacy, how rural school sup-

port affects teachers’ sense of efficacy, and whether there is a significant difference in the impact of different school sup-

port situations on teachers’ sense of efficacy, a study was conducted in rural schools in a region of Heilongjiang Province. 

The study found that: (1) there is a significant positive correlation between teacher efficacy and rural school support. 

(2) Rural school support and its elements have a significant independent effect on teachers’ sense of efficacy. (3) Different 

levels of rural school support have different impacts on teachers’ sense of efficacy, and high levels of school support have 

a greater impact on teachers’ sense of efficacy. In order to improve rural teachers’ sense of efficacy, rural schools need to 

optimize the structure of the school support system and strengthen the construction of the teacher team; secondly, they 

need to improve the institutional support to enhance teachers’ sense of efficacy; and thirdly, they need to pay attention to 

the role of professional support on teachers’ sense of efficacy. Based on this, the improvement of education quality and 

equity can be promoted through the enhancement of teachers’ sense of efficacy. 

Keywords: teachers’ sense of efficacy; school support; rural schools. 

Acknowledgments: Heilongjiang Province Philosophy and Social Sciences 2021 Annual Research Planning Project 

“Research on the Alignment of University Teacher Training with Rural Basic Education Needs under the Background of 

Rural Revitalization Strategy”, Project Approval Number: 21EDC199. 

For citation: Zhen Ying, Zhao Min, Chen Xi, Zheng TingTing. The impact of rural school support on teachers’ sense 

of efficacy. Evidence-based education studies, 2025, no. 1, pp. 31–45. DOI: 10.18323/3034-2996-2025-1-60-3. 

Доказательная педагогика, психология. 2025. № 1 45

https://orcid.org/0000-0002-1484-8139
https://orcid.org/0009-0007-8250-2918
https://orcid.org/0009-0006-9800-6364
https://orcid.org/0009-0006-2101-0832


 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 





 

 

УДК 159.9.07 

doi: 10.18323/3034-2996-2025-1-60-4 

 

Обработка когнитивным бессознательным  

стимулов со скрытой семантикой 
 

Банщиков Александр Витальевич, ассистент кафедры общей и консультативной психологии,  

ассистент кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербург (Россия) 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия) 
 

E-mail: alex.bansh00@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3719-9693 

 
 

Поступила в редакцию 27.01.2025 Пересмотрена 25.02.2025 Принята к публикации 06.03.2025 

 

Аннотация: Дискуссии вокруг возможностей и ограничений когнитивного бессознательного не утихают  

с момента появления этого термина в научном дискурсе. Особое внимание исследователей уделяется процессу 

чтения и связанной с ним семантической обработке, так как хрестоматийно считается, что они происходят исклю-

чительно сознательно. Когнитивная психология накопила внушительный эмпирический материал, ставящий под 

сомнение сложившееся положение дел. Исследования в парадигмах artificial grammar learning, word superiority effect, 

subliminal priming (англ. «искусственное изучение грамматики», «эффект превосходства слов», «подпороговый 

прайминг») дают достаточно оснований предполагать способность когнитивного бессознательного к обработке се-

мантического материала. В настоящем экспериментальном исследовании уточняются формы проявления когнитив-

ного бессознательного при обработке текстового материала, а именно слов, написанных справа налево (инверсии),  

и бессмысленных буквенных сочетаний. Испытуемые выполняют мнемическую задачу на узнавание ранее предъяв-

ленных стимулов в череде филлеров. Предполагается, что стимулы со скрытой семантической составляющей – ин-

вертированные слова – будут обладать преимуществом в скорости и частоте узнавания, по сравнению с бессмыслен-
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хологии результат: верные ответы даются быстрее ошибочных, а верные узнавания инвертированных стимулов про-

исходят быстрее всех, что, пускай и косвенно, свидетельствует о бессознательной семантической обработке. Есть 

основания полагать, что гипотезы не удалось экспериментально подтвердить ввиду использования оригинальной 

исследовательской парадигмы. Планируется исследование с использованием классической парадигмы subliminal 

priming (англ. «подпороговый прайминг») для повторной проверки выдвинутых гипотез. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Споры о возможностях и ограничениях когнитивного 

бессознательного не утихают с тех самых пор, как данный 

термин был введен в психологическую науку [1–3]. Неко-

торые ученые небезосновательно полагают, что возможно-

сти когнитивного бессознательного весьма ограничены, 

если не «примитивны», а полученные невероятные резуль-

таты бессознательной обработки информации – это лишь 

следствие неудачного экспериментального дизайна или 

некорректной математической обработки [4; 5]. J. Bargh, 

напротив, утверждает, что многие психические процессы, 

которые мы традиционно связываем с сознанием, гораздо 

быстрее происходят бессознательно, и даже более того – 

неосознаваемые ментальные процессы являются фунда-

ментом нашей повседневной социальной жизни [6–8]. Но 

можно ли обвинять противников «умного бессознательно-

го» в излишнем скептицизме? Ведь если согласиться с тем, 

что бессознательное работает и лучше, и быстрее сознания, 

то становится непонятно, зачем нам в таком случае сознание. 

Эмпирически зафиксированы феномены и эффекты, 

свидетельствующие об «умности» когнитивного бессо-

знательного. A. Reber экспериментально показал, что ис-

пытуемые значимо отличают буквенные ряды, составлен-

ные с какой-либо закономерностью, от беспорядочных 

буквенных рядов, даже если они не в состоянии вербально 

сформулировать правило, по которому составлен ряд [9; 

10]. Использованная им экспериментальная парадигма 

получила название Artificial Grammar Learning (AGL) 

(англ. «изучение искусственной грамматики»). Данная 

парадигма неоднократно подвергалась эксперименталь-

ной проверке, и в большинстве работ эффект успешно 

воспроизводился: в зависимости от сложности стимульно-

го материала вероятность различения «правильных» рядов 

варьировалась от 47 до 75 % [11].  

Заметим, что грамматика обыденного языка также 

представляет собой определенную закономерность: грам-

матически упорядоченная группа букв образует слово, 

которое быстро и легко считывается когнитивными ме-

ханизмами, причем даже тогда, когда оно написано  

с ошибкой. Этот факт впервые изучил J. Cattell и назвал 

его word superiority effect (WSE) (англ. «эффект превос-

ходства слова») [12]. Эффект заключается в том, что люди
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распознают буквы быстрее и точнее, когда они пред-

ставлены в словах, а не в бессмысленных наборах букв. 

При этом эффект распространяется и дальше: слова, не 

имеющие связи, читаются в два раза медленнее, чем 

слова, которые формируют предложения. При чтении 

связного текста весь процесс восприятия происходит 

более эффективно. Удивительным является то, что факт 

складывания слов в предложения всегда дан апостерио-

ри, следовательно, непонятно, за счет чего срабатывает 

описанное ускорение. 

Существует ряд конкурирующих гипотез, претен-

дующих на объяснение возникновения эффекта превос-

ходства слова, однако нет сомнений относительно ре-

альности открытого феномена [13; 14]. 

Любопытно, но для того, чтобы слово было обрабо-

тано когнитивной системой, совсем не обязательно осо-

знавать сам факт его предъявления. Это убедительно 

показал A. Marcel в серии изощренных экспериментов, 

которые дали начало экспериментальной парадигме 

subliminal priming (англ. «подпороговый прайминг») 

[15; 16]. Было показано, что испытуемые, как правило, 

не ошибались при опознании слова в задаче лексиче-

ского решения, если этому слову предшествовал (пус-

кай предъявленный всего на 10 мс!) семантически род-

ственный прайм. Разработанная экспериментальная 

парадигма считается классической и активно использу-

ется в исследованиях [17; 18]. Несмотря на то, что кри-

тике подвергается как сама исследовательская проце-

дура, так и методы математического анализа, прай-

минг-парадигма остается одной из самых часто исполь-

зуемых [19–21]. 

Заметим, что в упомянутых ранее исследованиях [9–

12; 15–18] семантически нагруженный материал предъ-

являлся в соответствии с правилами и нормами языка, 

пусть и с некоторым шумом, препятствующим созна-

тельной обработке. Но будет ли считываться семанти-

ческий материл при нарушении этих правил? Заметим: 

не при отсутствии каких-либо правил, а при нетипич-

ном предъявлении слов.  

Было установлено, что при предъявлении слов-

левидромов – слов, которые в обратном прочтении об-

разуют другие осмысленные слова (например, FLOW, 

WOLF; DEW, WED), испытуемые склонны читать 

справа налево, если в обратном написании слово ока-

зывается более частотным [22]. Результаты, свидетель-

ствующие о бессознательном чтении слов-левидромов 

справа налево, были получены В.М. Аллахвердовым 

совместно с Л.Е. Осиповым: испытуемые значимо мед-

леннее читали слова-левиндромы, если до этого стал-

кивались с их «обратной» версией [23].  

Но будет ли когнитивное бессознательное обраба-

тывать как осмысленные слова стимулы, которые субъ-

ективно оцениваются как бессмысленные? Казалось бы, 

неудержимая тяга к поиску закономерностей и особая 

чувствительность к словесным стимулам должна под-

талкивать к такому результату.  

Настоящее исследование базируется на теории созна-

ния В.М. Аллахвердова [24] как на одной из наиболее, на 

наш взгляд, оригинальных и несущих в себе эвристиче-

ский потенциал. Выведенные В.М. Аллахвердовым за-

коны работы сознания имеют как теоретические, так  

и эмпирические основания, что позволило вписать их  

в раздел «психологических законов» как весьма устой-

чивую часть психологической реальности1. Именно эти 

психологические законы послужили основанием для 

прогнозирования результатов работы когнитивного бес-

сознательного при обработке стимулов со скрытой се-

мантикой. Перечислим некоторые из них. Закон Джейм-

са – неизменная информация вытесняется из сознания; 

закон Юма – случайным событиям приписываются не-

случайные причины; закон Фрейда – Фестингера – про-

тиворечивая информация либо вытесняется из сознания, 

либо искажается, устраняя противоречие.  

Для того чтобы опознать стимул как ранее предъяв-

ленный, в сознании должен храниться эталон, с которым 

сравнивается актуально предъявленный стимул. Для со-

хранения стимула в качестве эталона, согласно закону 

Джеймса, стимул необходимо видоизменить, трансфор-

мировать. Если предъявлять стимул, который испытуе-

мый субъективно оценивает как бессмысленный, то, со-

гласно закону Фрейда – Фестингера, этот стимул должен 

либо измениться, либо вытесниться из сознания. Но 

предъявленный стимул необходимо сохранить, значит, 

должна быть произведена работа по его преобразованию. 

Следовательно, задача запоминания стимула становится 

эквивалентна задаче его преобразования. Это преобразо-

вание будет направлено на придание стимулу осмыслен-

ного содержания, так как, согласно закону Юма, случай-

ность сознанием немыслима, следовательно, предъявлен-

ный набор букв будет оцениваться априори как законо-

мерный. В.М. Аллахвердов утверждает, что сознание не 

выносит бессмыслицы, из-за чего самостоятельно вносит 

закономерность в предъявленные изображения [24]. Ду-

мается, что это будет равно справедливо и для буквенного 

ряда, ведь обработка текстового материала начинается  

с его визуального восприятия, и в этом буквы ничем не 

отличаются от прочих изображений2. Выходит, что 

наиболее доступная для поиска закономерность в буквен-

ном ряду – это грамматическая упорядоченность, а вместе 

с ней и семантическая нагруженность. 

Последнее положение особенно важно, ведь допод-

линно известно, а в некотором роде даже самоочевид-

но, что осмысленная информация запоминается лучше 

бессмысленной. Ряд авторов и вовсе полагают, что за-

поминание происходит благодаря наделению стимула 

семантическим содержанием3. Даже феноменальную 

память С.В. Шерешевского объясняют через семанти-

зацию запоминаемого, подчас бессмысленного, матери-

ала. Можно предположить, что запоминание и осмыс-

ление суть тождественные явления.  

                                                            
1 Балин В.Д. Введение в теоретическую психологию. СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный университет, 2012. 

231 с.; 

Юревич А.В. Психология и методология. М.: Институт 

психологии, 2005. 310 с. 
2 Хофман И. Активная память: эксперимент, экспери-

ментальные исследования и теории человеческой памяти. М.: 

Прогресс, 1986. 308 с. 
3 Линдсей П., Норман Д.А. Переработка информации у че-

ловека. М.: Мир, 1974. 550 с.; 

Хофман И. Активная память: эксперимент, эксперимен-

тальные исследования и теории человеческой памяти. М.: 

Прогресс, 1986. 308 с.;  

Норман Д. Память и научение. М.: Мир, 1985. 159 с.;  

Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. Са-

мара: БАХРАХ. М, 2000. 336 с. 
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Осмысленные слова запоминаются лучше и узнают-

ся быстрее, что само по себе очевидно, но, если эти 

эффекты будут замечены на субъективно бессмыслен-

ных стимулах со скрытой семантикой, можно утвер-

ждать, что посредством изменения, которое необходи-

мо для сохранения стимула, была найдена его семанти-

ческая интерпретация. Если же скрытая семантическая 

составляющая стимулов не была обнаружена в ходе их 

трансформации, то и каким-либо преимуществом обла-

дать они не будут. 

Цель исследования – уточнить формы проявления 

работы когнитивного бессознательного при обработке 

текстового материала.  

Выдвигаются следующие экспериментальные гипо-

тезы: 1) когнитивное бессознательное значимо отличает 

релевантные стимулы от иррелевантных (филлеров), 

что выражается в том, что релевантные стимулы  

(a) чаще и (b) быстрее узнаются, нежели иррелевант-

ные; 2) когнитивное бессознательное значимо отличает 

инвертированные слова от бессмысленного набора 

букв, что выражается в том, что инвертированные слова 

будут (a) чаще и (b) быстрее узнаваться по сравнению  

с бессмысленными наборами букв. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка  

В исследовании приняли участие 112 человек в воз-

растном диапазоне от 17 до 49 лет (средний возраст 

24,65 года), из них 49 мужчин и 63 женщины. Все 

участники имели нормальное или скорректированное 

до нормального зрение и являлись носителями русского 

языка. Каждый испытуемый был ознакомлен с инфор-

мированным согласием и дал добровольное согласие на 

участие в исследовании с последующей обработкой 

данных. Выдвигаемые исследовательские гипотезы не 

предполагают более подробного сбора демографиче-

ских данных. Ни социальный статус, ни уровень обра-

зования не являются независимыми переменными, так 

как изначально не предполагается их существенное 

влияние на полученные результаты. Исследуются об-

щие характеристики психических процессов, что делает 

целесообразным абстрагирование от частных и индиви-

дуальных характеристик испытуемых, к тому же эти 

различия учитываются в математической модели. 

Стимульный материал 

В качестве стимульного материала были выбраны 

инвертированные слова, т. е. слова, написанные в об-

ратном порядке (привет – тевирп). 

Стимульный материал строился на основе слов рус-

ского языка, входящих в частотный словарь4, и отби-

рался по следующим правилам: 5 букв, 2 слога, соглас-

ная всегда заглавная, буквы в слове не повторяются. 

Далее был проведен отсев стимулов, которые в сво-

ем инвертированном виде напоминали существующие 

слова. Например, инверсия слова «закон» (ноказ) напо-

                                                            
4 Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь 

современного русского языка (на материалах Национального 

корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009.  

URL: http://dict.ruslang.ru/freq.php. 

минает существующее слово «наказ», инверсия слова 

«номер» (ремон) напоминает существующее слово «ре-

монт». Известно, что слова с отсутствующей или одной 

лишней буквой с высокой долей вероятности будут 

считываться как нормальное слово за счет эффекта пре-

восходства слова.  

Фонетическая сложность слога затрудняет произне-

сение и восприятие стимула5, в связи с чем были отсея-

ны стимулы, которые в инвертированном виде образу-

ют нетипичные для русского языка фонемы. Например, 

слово «музей» в инвертированном виде образует нечи-

табельное «йезум».  

Ввиду наличия весьма строгих параметров отбора 

стимульного материала, выровнять выбранные слова по 

частоте (ipm) не представлялось возможным, однако 

данный параметр быть учтен в математической модели. 

В итоге в качестве целевых стимулов, подвергшихся 

инверсии, было выбрано 12 существительных. 12 реле-

вантных – бессмысленных сочетаний букв были сфор-

мированы на основе отобранных существительных: сло-

ва разбивались на слоги и перемешивались так, чтобы 

сформировать бессмысленное сочетание букв, соответ-

ствующее ранее заданным параметрам. Таким же обра-

зом создавались и 24 бессмысленных стимула-филлера. 

Формирование стимулов из одних и тех же слогов в раз-

ной последовательности должно было предупредить их 

узнавание за счет выделения более мелких структурных 

единиц (chunk), так как для корректного узнавания необ-

ходимо сохранить весь стимул целиком. 

Процедура 

Исследование проводилось очно, в три этапа, с помо-

щью специально разработанной программы на базе LabJS.  

Первый этап – демонстрация стимульного ряда.  

В экспериментальной задаче испытуемым предлагает-

ся запомнить предъявленные буквенные ряды (24 шт., 

12 – инвертированные слова, 12 – бессмысленные со-

четания букв). Стимульный материал предъявляется 

единожды, друг за другом, время демонстрации каж-

дого стимула 380 мс. Между стимулами делается пе-

рерыв в 36 мс, чтобы стимулы не накладывались друг 

на друга. В данном эксперименте мы отказались от 

использования маски, так как она дополнительно за-

шумляет стимул, а мы предполагаем, что инверсия 

является аналогом шума, усложняющего опознание 

стимула как осмысленного слова. 

Второй этап – задание на узнавание. Испытуемым 

последовательно демонстрируются 48 одиночных сти-

мулов, среди которых есть как релевантные стимулы 

(инверсия или бессмыслица), так и филлеры. Испытуе-

мым предлагается принять решение о том, видели ли 

они этот стимул на этапе демонстрации или нет.  

Третий этап – проверка на осознанность стимулов. 

После прохождения всех экспериментальных заданий 

испытуемым сообщается, что среди демонстрируемых 

стимулов были зашифрованы слова, и спрашивается, 

заметили ли они это, и если да, то предлагается напи-

сать те слова, которые были обнаружены. 

                                                            
5 Sarris M.E., Panagiotakopoulos C.T. Linguistic Effects  

on Anagram Solution: The Case of a Transparent Language // 

World Journal of Education. 2013. Vol. 3. № 4. P. 41–51.  

DOI: 10.5430/wje.v3n4p41. 
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Формат предъявления – на экране монитора, реше-

ние об опознании стимула фиксируется нажатием на 

кнопку соответствующего ответа. Время принятия ре-

шения не ограничено, но в инструкции просится отве-

чать «как можно скорее». 

Статистическая обработка данных  

Для проведения статистического анализа использо-

валась программа jamovi (версия 2.5.3). Анализ частот-

ности ответов производился в программе с использова-

нием генерализованной смешанной модели (Generalized 

Mixed Models). В качестве зависимой переменной вы-

ступил ответ испытуемого (узнал – не узнал), в каче-

стве фактора – тип стимула (инверсия, бессмыслица 

или филлер), категорийная зависимая переменная – 

логистичная (logistic), кластерные переменные – инди-

видуальные различия стимулов и испытуемых. 

Результаты по времени принятия решения об опозна-

нии анализировались с использованием смешанной моде-

ли (Mixed Model). Числовые обозначения времени  

в миллисекундах были подвержены логарифмированию,  

и в модели использовались уже исключительно логариф-

мические значения. Такое преобразование делает распре-

деление ближе к нормальному, смягчает влияние экстре-

мальных значений и выбросов, а также помогает анализи-

ровать относительные изменения во времени реакции. 

Выбранные статистические модели являются более 

надежным аналогом ANOVA, которая показала свою 

эффективность в когнитивных исследованиях. Предпо-

лагается, что смешанная модель работает преимуще-

ственно с нормальным распределением данных, однако, 

как отмечается, нарушение этого правила обычно не 

приводит к существенным проблемам [25].  

Для минимизации ошибок I типа полученные ре-

зультаты были скорректированы согласно поправке на 

множественные сравнения по методу Холма. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На заключительном этапе эксперимента испытуе-

мым сообщалось, что среди предъявленных стимулов 

были инвертированные слова, и спрашивалось, замети-

ли ли они это. Из 112 респондентов только 7 смогли 

назвать осмысленные слова, которые были инвертиро-

ваны, причем из 12 таких слов они называли, как пра-

вило, не более 2. Получается, что для большинства ре-

спондентов (94 %) инвертированные слова субъективно 

ничем не отличались от бессмысленного набора букв,  

а те респонденты (6 %), что заметили инверсии, смогли 

отчитаться не более чем о 2 словах из 12. Опознанные 

инверсии были исключены из дальнейшего анализа.  

Были обнаружены статистически значимые различия 

по частоте опознания релевантных стимулов и филлеров 

(рис. 1): релевантные стимулы (63 %) опознаются значимо 

чаще, нежели происходит ложное опознание филлера 

(52,6 %) (pHolm=0,009). Абсолютная разница в частоте ка-

жется несущественной, тем не менее испытуемые демон-

стрируют устойчивую тенденцию узнавать релевантные 

стимулы, что согласуется с выдвинутой гипотезой (1a). 

Обнаружены статистически значимые различия по ча-

стоте опознания инверсий и филлеров (рис. 2): инверсии 

(65,8 %) опознаются значимо чаще, нежели филлеры 

(52,6 %) (pHolm=0,022). Однако не было обнаружено зна-

чимых различий по частоте опознания инверсий и бес-

смысленных наборов букв (60,2 %) (pHolm=0,335), а также 

бессмысленных наборов букв и филлеров (pHolm=0,231), 

что противоречит выдвинутой гипотезе (2a). 

Статистически значимых различий по времени реак-

ции на ранее предъявленные (релевантные) стимулы  

и стимулы-филлеры обнаружено не было (таблица 1): 

решения об опознании обоих типов стимула принимаются 

приблизительно с одинаковой скоростью (pHolm=0,45).  

Не было также обнаружено значимых различий по вре-

мени реакции среди инвертированных слов и бессмыс-

ленных наборов букв (pHolm=0,3), что противоречит экс-

периментальным гипотезам (1b и 2b). 

В то же время был получен классический для экспе-

риментальной психологии результат – правильные ответы 

даются значимо быстрее ошибочных (таблица 2): респон-

денты значимо быстрее опознают релевантные стимулы, 

нежели допускают ошибку пропуска (pHolm<0,001); ре-

спонденты ошибочно опознают филлеры значимо мед-

леннее, нежели принимают решения об их верном не-

опознании (pHolm<0,001); респонденты значимо быстрее

 

 

 

 

 

Рис. 1. Средние значения опознания релевантных стимулов и филлеров 

Fig. 1. Average values of recognition of relevant stimuli and fillers 
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Рис. 2. Средние значения опознания стимулов – инверсий, бессмысленных наборов букв и филлеров 

Fig. 2. Average values of recognition of stimuli – inversions, meaningless sets of letters and fillers 

 

 

 
Таблица 1. Среднее время ответа на разные типы стимулов, мс 

Table 1. Average time of response to different types of stimuli, ms 

 

 

Тип стимула Среднеарифметическое Стандартное отклонение 

Релевантные стимулы 1 150 838 

Инверсии 1 104 672 

Бессмысленные наборы букв 1 195 974 

Филлеры 1 200 935 

 

 

 
Таблица 2. Среднее время принятия верных и ошибочных ответов, мс  

Table 2. Average time to make correct and incorrect answers, ms 

 

 

Тип стимула 

Тип ответа 

Верный ответ 
Стандартное 

отклонение 

Ошибочный  

ответ 

Стандартное 

отклонение 

Релевантные стимулы 1 076 706 1 275 1 011 

Инверсии 1 016 503 1 274 890 

Бессмысленные наборы букв 1 142 872 1 276 1 106 

Филлеры 1 145 976 1 248 894 

 

 

 

опознают инвертированные слова, нежели допускают 

ошибку пропуска (pHolm<0,001); респонденты значимо 

быстрее опознают бессмысленные наборы букв, нежели 

допускают ошибку пропуска (pHolm<0,001). При этом для 

принятия верного ответа об опознании инвертированного 

слова требуется статистически значимо меньше времени  

по сравнению с бессмысленным набором букв (pHolm=0,003) 

и верным неопознанием филлера (pHolm<0,001). Судя по 

всему, инверсии все-таки обладают некоторым пре-

имуществом, пусть и весьма ограниченным. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно полученным результатам, наши испытуе-

мые не демонстрируют бессознательного различения 

инвертированных слов и бессмысленных наборов букв: 

значимых отличий не наблюдается ни по скорости, ни 

по частоте опознания, что противоречит выдвинутым 

гипотезам (2a и 2b). Однако обнаружено, что испытуе-

мые достоверно чаще узнавали ранее предъявленные 

стимулы (1a), а также был получен классический для 

когнитивной психологии результат – верные ответы 
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давались значимо быстрее, нежели ошибочные. Следо-

вательно, испытуемые бессознательно различали между 

собой релевантные стимулы и филлеры, несмотря на то, 

что оба типа стимула субъективно оценивались ими как 

бессмысленные. Такое возможно только при запечатле-

нии и сохранении ранее предъявленного.  

Согласно введенным ранее теоретическим положе-

ниям, сохранение предъявленной информации возмож-

но только при ее трансформации, упорядочивании  

и наделении семантическим содержанием. Раз реле-

вантные стимулы были успешно узнаны, следователь-

но, эти процессы произошли.  

Некоторые испытуемые в постэкспериментальном 

интервью рассказывали, что предъявленные им стиму-

лы вызывали некоторые ассоциации, помогающие за-

поминанию и последующему узнаванию стимула. Ве-

роятно, что искомый процесс семантизации бессмыс-

ленного материала произошел, но пошел по иному пу-

ти, нежели предполагалось. Это открывает следующую 

возможность для интерпретации: испытуемые не про-

являют склонности к бессознательному чтению справа 

налево, скрытая семантическая составляющая игнори-

руется, а наиболее адаптивной стратегией для запоми-

нания бессмысленного материала является наделение 

стимула личным смыслом. При этом если испытуемые 

могли нам о нем отчитаться, значит, этот процесс про-

исходил сознательно, что идет вразрез с теорией «ум-

ного» когнитивного бессознательного.  

Результаты настоящего исследования нельзя тракто-

вать ни как опровержение теории В.М. Аллахвердова, ни 

как доказательство ограниченных возможностей когни-

тивного бессознательного. Во-первых, против альтерна-

тивной интерпретации свидетельствует скорость предъяв-

ления стимульного материала – 380 мс, что находится  

в критическом временном диапазоне (critical time window). 

Этого времени достаточно для того, чтобы увидеть и про-

читать стимул, но недостаточно для сознательного поиска 

ассоциации, учитывая, что таких стимулов 24. Кажется 

маловероятным, что полученные результаты свидетель-

ствуют о сознательной семантизации. Во-вторых, стоит 

также учитывать, что при реализации экспериментального 

исследования существует неиллюзорный шанс получения 

ложноотрицательного результата не только ввиду некор-

ректного применения математических методов обработки 

данных, но и из-за неточностей в экспериментальном ди-

зайне. Вероятно, что полученные результаты могут быть 

связаны с оригинальной экспериментальной парадигмой, 

«подводные камни» которой еще не «отшлифовал» мно-

голетний исследовательский опыт. Дальнейшая проверка 

сформулированных гипотез планируется с применением 

уже устоявшихся экспериментальных парадигм. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Релевантные стимулы узнаются значимо чаще по 

сравнению с филлерами. 

2. Инвертированные слова опознаются значимо ча-

ще филлеров. 

3. Не обнаружено значимых различий между опо-

знанием инверсий и бессмысленных наборов букв ни 

по скорости, ни по частоте. 

4. Верные ответы даются значимо быстрее оши-

бочных. 

5. Верные ответы об опознании инверсий даются 

значимо быстрее прочих верных ответов. 

6. Ошибочные ответы всех типов стимулов даются  

в одинаковом временном диапазоне. 
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Abstract: The debate about the capabilities and limitations of the cognitive unconscious continues since the term first 

appeared in scientific discourse. Researchers pay special attention to the processes of reading and related semantic pro-

cessing, since it is typically believed that they occur exclusively consciously. Cognitive psychology has accumulated im-

pressive empirical material that questions the current state of affairs. Studies in the paradigms of artificial grammar learn-

ing, word superiority effect, subliminal priming provide sufficient grounds to assume the ability of the cognitive uncon-

scious to process semantic material. In the present experimental study, the author clarify the forms of manifestation of  

the cognitive unconscious when processing text material, namely, words written from right to left (inversions) and mea-

ningless letter combinations. The participants perform a mnemonic task to recognize previously presented stimuli in a se-

ries of fillers. It is supposed that stimuli with a hidden semantic component – inverted words – will have an advantage in  

the speed and frequency of recognition, compared to meaningless letter combinations, and fillers will be recognized more 

slowly and less often than previously presented relevant stimuli. The desired effects were not detected, but a classic result 

for cognitive psychology is observed – correct answers are given faster than erroneous ones, and correct recognition of 

inverted stimuli occurs faster than all, which, albeit indirectly, indicates unconscious semantic processing. There are rea-

sons to believe that the hypothesis could not be experimentally confirmed due to the use of the original research paradigm. 

The author plans a study using the classic subliminal priming paradigm to re-test the hypotheses put forward. 

Keywords: cognitive unconscious; priming; word superiority effect; implicit learning.  
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