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Аннотация
Введение. Повышение успешности обучения иностранных студентов, обучающихся в России, является 
одной из актуальных задач интернационализации современного высшего образования. Цель 
исследования: изучение успешности обучения иностранных студентов из Китайской Народной 
Республики (КНР) в условиях презентации учебного материала с использованием элементов 
дополненной реальности как элемента иммерсивной среды обучения.
Материалы и методы. Методический комплекс исследования включал в себя: методику на определение 
уровня владения русским языком «Русский как иностранный»; опросник оценки уровня притязаний 
В. Гербачевского; методику диагностики доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцевой; 
тест на уровень усвоения материала по учебной теме курса «Психология развития человека  
в образовании»; проективную методику «Словарь» (на определение индивидуального тезауруса  
и широты кругозора по теме). Респондентами выступили иностранные студенты из КНР, обучающиеся 
на втором курсе бакалавриата в РГПУ им. А. И. Герцена, подразделение «Институт музыки, театра 
и хореографии», 115 человек. Для проверки гипотезы о том, что существуют различия в уровне 
успешности обучения иностранных студентов из КНР, обучающихся с использованием и без 
использования дополненной реальности, стандартный раздел учебного курса был обогащен элементами 
дополненной реальности, также был проведен сравнительный анализ исследуемых показателей 
экспериментальной и контрольной групп на разных этапах эксперимента в соответствии с дизайном 
исследования.
Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что случайным образом отобранная 
группа студентов из КНР статистически значимо не отличающаяся от контрольной группы по знанию 
русского языка, доминирующей перцептивной модальности, уровню притязаний, а также успешности 
обучения, при дистанционном обучении на платформе LMS Moodle с предъявлением учебного 
материала с помощью элементов дополненной реальности демонстрирует более высокие показатели 
успешности освоения материала, чем группа, обучающаяся на той же платформе и по той же программе, 
но без использования элементов дополненной реальности. Значимые различия в успешности усвоения 
материала студентами установлены между группами только во время эксперимента.
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Abstract
Introduction. Increasing the success of teaching foreign students in Russia is one of the urgent tasks of the 
internationalization of higher education.
The study focuses on the learning success of foreign students from the People’s Republic of China (PRC) when 
augmented reality is used to present the learning material.
Materials and Methods. The following methods were used in the study: the Russian as a Foreign Language 
method to determine the level of the Russian language; V. Gerbachevsky’s method to assess the level  
of ambition; S. Efremtseva’s method to diagnose the dominant perceptual modality; a test on a topic studied 
in the Psychology of Human Development in Education subject; and the Vocabulary method to determine 
individual vocabulary and breadth of outlook on the topic. The respondents were 115 international undergraduate 
students from the PRC studying at Herzen State Pedagogical University of Russia.
The hypothesis of the study was that students from the PRC demonstrate a different level of learning success 
depending on whether or not they use augmented reality in their learning. To test the hypothesis, a standard 
section of the course was enriched with augmented reality elements and a comparative analysis of the studied 
indicators was conducted for the experimental and control groups at different stages of the experiment 
according to the research design.
Results. The results showed that the group of randomly selected students from the PRC who did not differ 
significantly from the control group in terms of their Russian language skills, dominant perceptual modality, 
ambition level and learning success, demonstrated a higher success rate when learning the material through 
augmented reality elements during the distance learning course on the LMS Moodle platform, as compared 
to the group studying the same course on the same platform without the elements of augmented realty. 
Significant differences in student success were only observed between the groups during the experiment.
Conclusions. Presentation of learning materials using augmented reality elements can be considered as a way 
to enhance the success of international students from the PRC in distance learning.

Keywords: augmented reality, immersive learning environment, learning success, students, People’s Republic 
of China
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Заключение. Предъявление учебного материала с помощью элементов дополненной реальности может 
быть рассмотрено в качестве технологии повышения успешности обучения иностранных студентов 
из КНР в дистанционной форме обучения.

Ключевые слова: дополненная реальность, иммерсивная образовательная среда, успешность обучения, 
студенты, Китайская народная республика

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-5-1-43-61
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=405865
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210256732
https://publons.com/researcher/1911616/juliya-sergeevna-pezhemskaya/
https://orcid.org/0000-0002-8296-0229
https://orcid.org/0000-0002-8296-0229
mailto:pjshome@mail.ru
mailto:teresa.petrova@mail.ru
mailto:sqy568@hotmail.com
mailto:o1214235441@qq.com
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-1-43-61
https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-1-43-61
https://www.elibrary.ru/ewenyj
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Психология человека в образовании, 2023, т. 5, № 1 45

Ю. С. Пежемская, Т. В. Петрова, Х. Ши, Ю. Сюй

Введение
Российские вузы традиционно пользуются 

популярностью среди абитуриентов из Китай-
ской Народной Республики, и обучающиеся  
из КНР составляют значительную долю ино-
странных студентов, обучающихся в России. 
Так, «по данным Министерства науки и высше-
го образования на 2019 год, общее количество 
китайских студентов, обучающихся в России, 
составило 39 239 человек» (Алдакимова 2020, 
161). В перспективе национальный приоритет-
ный проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» предпола-
гает увеличение количества иностранных сту-
дентов в российских вузах до 710 тыс. человек 
к 2025 году» (Алдакимова и др. 2020, 56). Обе-
спечение иностранных студентов качественным 
образованием и интернационализация совре-
менного высшего образования актуализирует 
проблему адаптации иностранных студентов  
к условиям вуза принимающей страны. Педаго-
гическая адаптация иностранных студентов 
предполагает поиск такого содержания, форм, 
методов и приемов обучения, которые способ-
ствовали бы успешному освоению образова-
тельной программы. Процесс обучения на не-
родном для обучающихся языке необходимо 
строить с учетом особенностей межкультурно-
го взаимодействия и национально-культурных 
особенностей, создавая благоприятные психо-
логические условия образовательной среды 
(Сурыгин 2019). Исследователи отмечают  
необходимость этнометодических знаний пре-
подавателя, так как они помогают выбрать  
необходимый метод, технологию обучения, 
правильно построить педагогическое общение 
(Балыхина 2010; Кожевникова 2020; Кошелева, 
Алхалди 2020). Внедрение электронного обуче-
ния, цифровизация образовательного процесса 
диктует новые требования к образовательным 
подходам и технологиям (Зеер и др. 2020;  
Логинова и др. 2020).

Реализация компетентностного подхода  
в современном высшем образовании России  
в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения 
предусматривает широкое использование  
в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диа-
логовом режиме, дискуссий, компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
ситуаций (кейсов), тренингов, результатов ра-
боты студенческих исследовательских групп)  
в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.

Студент в современной российской высшей 
школе является полноправным участником об-
разовательного процесса, субъектом деятель-
ности, а задачей преподавателя выступает по-
буждение обучающихся к активной практической 
и мыслительной деятельности в процессе овла-
дения материалом. Особенности организации 
обучения в российской высшей школе, такие 
как отсутствие жесткой субординации между 
преподавателем и учащимися, активность вме-
сто пассивности учащихся на занятиях, отказ 
от заучивание как от основного способа усвое-
ния материала, не дословное следование со-
держанию учебника, демократический стиль 
преподавания и импульсивный, более свободный 
тип характера преподавания предмета, активные 
методы обучения и педагогика сотрудничества 
не характерны для китайской образовательной 
традиции и входят в противоречие с тем, как 
происходит обучение студентов из Китая, что 
снижает успешность обучения иностранных 
студентов из КНР (Кошелева, Кикенина 2022).

Китайские учащиеся в процессе обучения 
чаще всего выступают в роли объекта, пассивно 
усваивающего знания. Принципы педагогики 
сотрудничества для студентов из КНР новы  
и непонятны. «Китайским студентам трудно 
воспринимать так называемый открытый стиль 
(open style), при котором вопрос преподавателя 
может подразумевать несколько правильных 
ответов, поскольку восточные учащиеся при-
выкли получать один точный ответ на каждый 
вопрос. Противоречит китайской образователь-
ной традиции и использование в обучении 
коммуникативных упражнений, таких как ро-
левые игры, дебаты (hands-on-approach). Китай-
ские студенты с трудом привыкают к ситуации, 
когда содержание урока разнится с материала-
ми учебника» (Антонова 2017, 75). «Учебно- 
педагогическое общение в учебных заведениях 
КНР базируется на четырех принципах:

1) эмоциональная сдержанность;
2) соблюдение иерархии (нерушимый авто-

ритет преподавателя);
3) “сохранение лица” учащихся;
4) самостоятельность учащихся» (Бобры-

шева 2004, 82).
Говоря об этнопсихологических особенностях 

студентов из КНР, выделяют следующие: для 
восточного типа культур в большей степени 
характерны «правополушарный», холистический 
когнитивный стиль с пространственно-образным 
типом мышления, образной кратковременной 
памятью, визуально-кинестетическим типом 
восприятия, обусловленным иероглифической 
письменностью, а также доминирующая потреб-
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ность в достижении успеха и ценности, связан-
ные с чувством долга и необходимостью вы-
полнения порученных дел, что, несомненно, 
определяет специфику обучения таких студен-
тов (Алкодимова 2020; Кошелева и др. 2013; 
Рубец 2016; 2018).

Важность организации педагогической сре-
ды определенными средствами отмечал П. Ф. Лес-
гафт (Ясвин 2001). В конце ХХ века теория 
среды получила свое дальнейшее развитие.  
В качестве педагогической среды рассматрива-
ются не только природная, предметно-про-
странственная, эстетическая, образовательная, 
социально-педагогическая, социокультурная, 
но и информационная, и в настоящее время, 
иммерсивная (Сергеев 2011; 2012).

«Иммерсивная обучающая среда — систем-
ный самоорганизующийся конструкт, проявля-
ющийся в виде динамического процесса в субъ-
екте обучения, вовлекающего в свою структуру 
самые разнообразные элементы внешнего  
и/или внутреннего окружения с целью обеспе-
чения аутопоэзиса организма, стабильности 
личности, непрерывности ее истории. Основные 
свойства иммерсивной обучающей среды  
отражены в понятиях: избыточность, наблюда-
емость, доступность когнитивному опыту (кон-
струируемость), насыщенность, пластичность, 
внесубъектная пространственная локализация, 
автономность существования, синхронизируе-
мость, векторность, целостность, мотивоген-
ность, присутствие, интерактивность» (Сергеев 
2015, 54).

Появилось новое понятие — «иммерсивный 
подход в образовании». Иммерсивный подход 
в образовании — комплекс приемов интерак-
тивного воздействия на разум и чувства обуча-
ющегося, а также способов взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в искус-
ственно созданном виртуальном окружении 
(Азевич 2021).

Проблема успешности обучения не теряет 
своей актуальности как в исследованиях педа-
гогов, так и в работах психологов образования. 
В контексте психолого-педагогической адапта-
ции иностранных студентов к образовательной 
среде российского вуза актуальность исследо-
вания проблемы успешности обучения возрас-
тает. Для признания обучения успешным оно 
должно отвечать двум требованиям: во-первых, 
посредством его должен быть достигнут опре-
деленный, заранее намеченный результат,  
в соответствии с определенными целями и за-
дачами обучения. Во-вторых, результат должен 
быть достигнут наиболее рациональным спо-
собом, а именно, с меньшими трудовыми  

и временными затратами. В то же время успеш-
ность обучения можно рассматривать как  
эффективное руководство учебно-познаватель-
ной деятельностью, которое обеспечивает вы-
сокие результаты при минимальных затратах 
материальных, физических, психологических  
и других ресурсов (Регуш, Орлова 2020; Якунин 
2000).

Таким образом, в педагогическом контексте 
успешность обучения рассматривается через 
понятие качества образования, с позиции  
результативности и эффективности образования.

В психологических исследованиях«успешность» 
определяется как особенное эмоциональное 
состояние ученика, показывающее его личное 
отношение к результатам деятельности, к самой 
деятельности.

Следовательно, успешное обучение включа-
ет в себя не менее трех компонентов: результа-
тивность, эффективность и субъективную удов-
летворенность обучающегося процессом  
и результатами учения (Жирнова 2012).

Объективно успешность обучения студентов 
можно отследить по количественным результа-
там — показателям успеваемости по изучаемым 
предметам, наличию или степени сформирован-
ности профессионально важных компетенций. 
Субъективный компонент — внутриличностный, 
отражается в представлениях студентов о соб-
ственных знаниях, умениях, навыках, успехах  
и результата, которые основываются на степени 
удовлетворенности обучением, оценке своей 
готовности к профессиональной деятельности.

Важными предпосылками успешности обу-
чения иностранных студентов из КНР, обучаю-
щихся в России, кроме этнопсихологических 
особенностей специфики усвоения знаний, 
описанных выше, выступают: знание русского 
языка (Жирнова 2012; Кошелева 2020), уровень 
притязаний (уровень трудности, выбираемой 
студентом цели) (Бороздина 2011; Гербачевский 
1970; Мурафа, Дроздова 2018; Сидоров 2014)  
и характеристики доминирующей перцептивной 
модальности (Токарева, Крысина 2020; Фетискин 
и др. 2002), задействованные при восприятии 
учебного материала.

В настоящее время проведено недостаточно 
научных исследований, посвященных вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
успешности обучения иностранных студентов 
с использованием средств иммерсивной среды, 
особенно в условиях удаленного (дистанцион-
ного) обучения, на которое вынуждены были 
перейти студенты из КНР в связи с эпидемией 
Covid-19.
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Одной из ключевых особенностей иммер-
сивного подхода является повышение роли 
визуальных средств в процессе получения  
и усвоения знаний благодаря глубокому погру-
жению в виртуальную среду. Это обеспечивает 
обогащение обучающихся комплексным чув-
ственным познавательным опытом, необходимым 
для овладения абстрактными понятиями  
и сложными процессами. В результате облегча-
ется восприятие, осмысление и понимание 
информации, а также обеспечивается ее прочное 
усвоение (Азевич 2021; Корнилов 2019).

Говоря об использовании иммерсивных тех-
нологий в образовательной практике, исследо-
ватели указывают на их особое значение в соз-
дании условий для повышения мотивации 
учащихся и развития их познавательной сферы 
(Lai et al. 2019).

Среди средств, реализующихся в рамках 
данной технологии, можно назвать дополненную 
реальность, поскольку средство обучения  
по определению — дидактический инструмент 
деятельности педагога и учащегося, предна-
значенный для достижения образовательных 
целей.

Дополненная реальность (англ. augmented 
reality (AR)) накладывает созданные компьюте-
ром изображения, звуки, 3D-модели, видео, 
графику, анимированные последовательности, 
игры или данные GPS на реальные среды.  
Информация AR активируется QR-кодом, изо-
бражением или иллюстрацией с использовани-
ем мобильного приложения. Появляется воз-
можность дополнить первичные материалы 
необходимыми виртуальными объектами (видео  
и аудио, 3D-модели, сторонние источники, тек-
сты, словари и др.) (Majeed, Ali 2020; Saidin et al. 
2015).

Исследователи отмечают широкий дидакти-
ческий потенциал дополненной реальности как 
средства обучения, способствующего реализа-
ции современных подходов и методов, решению 
новых педагогических задач (Сергеев 2011; Jiang 
et al. 2022). В качестве важных функций AR вы-
деляют: доступ к разнообразным материалам, 
возможность эффективного выстраивания 
учебного процесса в пространстве и времени, 
интерактивность, визуализацию, а также воз-
можность организации непрерывного индиви-
дуального подхода к каждому учащемуся. AR 
позволяют включать в учебную деятельность 
проблемно-поисковые и творческие задания: 
веб-квесты, кейсы и ролевые игры.

К преимуществам использования AR-обучения 
относят: повышение концентрации и устойчи-
вости внимания обучающихся; обеспечение 

мотивации, обеспечение связи науки и практи-
ки, повышение вовлеченности в процесс обуче-
ния, обеспечение непрерывности обучения, 
лучшего понимания предмета, сохранения  
информации и повышение уровня сложности 
решаемых учебных задач (Diegmann et al. 2015). 
Элементы AR могут быть встроены в печатные 
или цифровые ресурсы и могут использоваться 
в разных дисциплинах. Мультимодальный ха-
рактер учебного материала дает разным уча-
щимся несколько точек входа в контент (Fidan, 
Tuncel 2019).

Технология дополненной реальности спо-
собна решать сразу несколько задач при обуче-
нии иностранных студентов из КНР. Во-первых, 
за счет интерактивности, визуализации, она 
позволяет учитывать этнопсихологические 
особенности иностранных студентов; во-вторых, 
являясь средством обучения, способствующим 
реализации современных подходов и методов, 
она способствует развитию и саморазвитию 
личности обучающегося. AR с одной стороны, 
позволяет предъявлять учебный материал  
в более привычном для китайских студентов 
виде, с другой стороны, за счет своей интерак-
тивности она целенаправленно стимулирует 
студентов к большей учебной активности, что 
соответствует образовательной традиции рос-
сийской высшей школы.

Организация и методы исследования
Цель исследования: изучение успешности 

обучения у иностранных студентов из КНР  
в условиях презентации учебного материала  
с использованием элементов дополненной  
реальности.

Гипотеза исследования: существуют различия 
в уровне успешности обучения иностранных 
студентов из КНР, обучающихся с использова-
нием и без использования дополненной реаль-
ности как элемента иммерсивной среды обуче-
ния.

Предмет исследования: академическая успеш-
ность обучения студентов в условиях презен-
тации материала с использованием элементов 
дополненной реальности.

Объект исследования: иностранные студен-
ты из КНР.

Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи:

1) разработать тематический раздел учеб-
ного курса на платформе LMS Moodle, 
соответствующий текущей образователь-
ной программе студентов «Психология 
развития человека в образовании»,  
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с предъявлением учебных материалов 
посредством элементов дополненной 
реальности (AR), а именно, QR-кодов;

2) диагностировать у студентов из КНР 
уровень владения русским языком; уро-
вень притязаний; доминирующую пер-
цептивную модальность; успешность 
усвоения материала по текущей учебной 
теме;

3) провести сравнительный анализ успеш-
ности обучения иностранных студентов 
из КНР, обучающихся по программе  
с использованием элементов дополненной 
реальности (экспериментальная группа) 
и обучающихся по программе с традици-
онной формой представления материалов 
(контрольная группа).

Выборку исследования составили иностран-
ные студенты из КНР, обучающиеся на втором 
курсе, в России. Всего 115 человек, из них  
51 (44,4%) юноша и 64 (55,6%) девушки,  
из них 23 — экспериментальная группа, 92 че-
ловека — контрольная группа. Возраст испыту-
емых — 19–23 года (средний возраст — 20 лет). 
Сбор эмпирических данных проводился в 2021 г. 
среди студентов из КНР, обучающихся  
в Российском государственном педагогическом 
университете им. А. И. Герцена в институте 
музыки, театра и хореографии.

Для диагностики базовых предпосылок успеш-
ности обучения на основании результатов тео-
ретического анализа были отобраны методики: 
1) тест на определение уровня владения русским 
языком кафедры «Русский как иностранный» 
(А1–В1); 2) опросник В. К. Гербачевского для 
оценки уровня притязаний; 3) методика диа-
гностики доминирующей перцептивной модаль-
ности (С. В. Ефремцева).

Для оценки академической успешности сту-
дентов были применены: 1) тест на уровень 
усвоения материала по изучаемой учебной теме 
курса «Психология развития человека в обра-
зовании»; 2) проективная методика «Словарь» 
(тезаурус, кругозор по теме).

При разработке тематического раздела учеб-
ного курса на платформе LMS Moodle прово-
дилась адаптация предлагаемых материалов для 
создания иммерсивной образовательной среды. 
Для этого бóльшая часть рабочих материалов 
(8 из 10) были дополнены таким образом, чтобы 
они начали обладать определенной степенью 
иммерсивности, следовательно, лучшей способ-
ностью погружать студента в образовательный 
процесс. За счет интерактивности, яркости, 
«эффекта присутствия» повышается мотивация, 
вовлеченность студентов, создается гибкость 

образовательного процесса (можно одновре-
менно знакомиться с разными частями инфор-
мационного блока, сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, можно вернуться к любой части 
информационного блока даже при отсутствии 
его предъявления «здесь и сейчас»: например, 
просматривая лекцию, студент может находить 
параллели в текстовом формате или в пред-
ставленных в других источниках схемах,  
не «прыгая» со страницы на страницу).

В каждом изучаемом блоке студентам была 
доступна программа «Иммерсивное средство 
чтения» из серии средств обучения Microsoft. 
Специфика работы с ней заключается в том, что 
любой текст можно сделать иммерсионным 
(прослушать на иностранном языке, увидеть 
отображенным в тексте-образе). Данные особен-
ности программы позволяют осуществлять 
процесс восприятия текста привычным для 
иностранцев-студентов конкретно-символиче-
ским способом.

Для студентов контрольной группы была 
подготовлена подробная инструкции по работе 
с курсом в картинках. Также были проведены 
онлайн-встречи со студентами 3 иностранных 
групп для понимания погруженности их в об-
разовательный процесс, выявления мотивов  
в обучении, средств, используемых студентами 
в процессе обучения.

В связи с кросскультурной спецификой ис-
следования для повышения надежности резуль-
татов при разработке элементов дополненной 
реальности в качестве экспертов-верификаторов 
выступали авторы статьи — носители китай-
ского языка.

Для статистической обработки данных ис-
пользовались методы описательной статистики; 
сравнительный анализ (критерий Манна — Уит-
ни); корреляционный анализ (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена).

Дизайн исследования представлен  
на рисунке 1.

Результаты и их обсуждение
Для того чтобы определить уровень владения 

русским языком у респондентов контрольной 
и экспериментальной группы, принявших уча-
стие в исследовании, до начала эксперимента 
была проведена диагностика уровня владения 
русским языком. Такие навыки студентов, как 
способность читать текст на русском языке, 
осмысливать текст, находить ответы в тексте 
на поставленные вопросы, выделять основную 
мысль текста, пересказывать текст, а также 
умение писать по-русски, знание грамматики  
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Рис. 1. Дизайн исследования

Примечание:
R — рандомизация;
ЭГ — экспериментальная группа; КГ — контрольная группа;
AR — предъявление учебных материалов с использованием элементов дополненной реальности;
ТФ — предъявление учебных материалов в традиционной форме.

Д0 — предварительная диагностика академической успешности:
1. Тест на уровень усвоения материала по учебной теме курса «Психология развития человека в образовании».
2. Проективная методика: тест «Словарь».

Д1 — диагностика базовых предпосылок академической успешности:
1. Методика на определение уровня владения русским языком с кафедры «Русский как иностранный» (А1–В1);  
2. Методика оценки уровня притязаний: опросник В. К. Гербачевского;
3. Диагностика доминирующей перцептивной модальности (С. В. Ефремцева).

Д2 — диагностика после изучения темы с использованием элементов дополненной реальности:
1. Тест на уровень усвоения материала по учебной теме курса «Психология развития человека в образовании»;
2. Проективная методика «Словарь».

Д3 — контрольная диагностика академической успешности:
1. Тест на уровень усвоения материала по учебной теме курса «Психология развития человека в образовании»;
2. Проективная методика «Словарь».

Fig. 1. Study design
Note:
R—randomization;
EG—experimental group;
CG—control group;
AR—presentation of learning materials using augmented reality elements;
TF—presentation of learning materials in a traditional form;
D0—preliminary diagnostics of academic success;
D1—diagnostics of basic prerequisites for academic success;
D2—diagnostics after study of the topic using elements of augmented reality;
D3—controlling diagnostics of academic success.
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и лексики русского языка лежат в основе успеш-
ности иностранных студентов в учебной дея-
тельности в российском вузе. Было выявлено, 
что экспериментальная и контрольная группа 
показывают результаты, оцениваемые как уро-
вень А2. При проведении сравнительного ана-
лиза с помощью U-критерия Манна — Уитни 
значимых различий в уровне владения русским 
языком между студентами экспериментальной 
и контрольной групп не выявлено, следователь-
но, можно говорить, что студенты обеих групп 
владеют русским языком на одинаковом уровне.

В исследовании также были рассмотрены 
показатели уровня притязаний в соответствии 
с компонентами мотивационной структуры 
личности, возникающей в ходе выполнения за-
дания, поскольку, согласно результатам теоре-
тического анализа, уровень притязаний и мо-
тивация также являются значимыми факторами 
успешности обучения. Согласно полученным 
результатам, такие компоненты мотивационной 
структуры личности, как познавательный мотив 
и намеченный уровень мобилизации усилий, 
соответствуют высокому уровню притязаний  
в обеих группах. Такие компоненты мотиваци-
онной структуры, как мотив избегания, состя-
зательный мотив, мотив самоуважения, волевое 
усилие, оценка своего потенциала, закономер-
ность результатов, соответствуют среднему 
уровню притязаний с тенденцией к высокому  
у обеих групп. Такие компоненты мотивацион-
ной структуры, как внутренний мотив, мотив 
смены деятельности, оценка уровня достигнутых 
результатов, инициативность. соответствуют 
среднему уровню притязаний с тенденцией  
к низкому у обеих групп. Такие компоненты, как 
значимость результатов, ожидаемый уровень 
результатов, соответствуют низкому уровню 
притязаний у обеих групп.

При проведении сравнительного анализа  
с помощью U-критерия Манна — Уитни значи-
мых различий в уровне притязаний по исследу-
емым показателям мотивационной структуры 
личности между студентами экспериментальной 
и контрольной группы не выявлено, исключе-
нием стал компонент «сложность задания»  
(p ≤ 0,05): контрольная группа оценивает пред-
лагаемые задания как более сложные, в сравне-
нии с экспериментальной. Однако, так как 
центральным звеном мотивационной структу-
ры личности, отражающим уровень притязаний, 
согласно концепции В. Гербачевского, является 
мотив самоуважения, который в обеих группах 
соответствует среднему уровню с тенденцией 
к высокому, можно считать, что группы  
по уровню притязаний условно равны.

Для определения доминирующей перцептив-
ной модальности респондентам была предло-
жена методика диагностики доминирующей 
перцептивной модальности С. В. Ефремцевой. 
Было выявлено, что визуальный ведущий тип 
восприятия в экспериментальной и контрольной 
группе соответствует среднему уровню  
(10,87 и 10,53), соответственно. Аудиальный 
ведущий тип восприятия в экспериментальной 
и контрольной группе соответствует среднему 
уровню (10,48 и 8,95), соответственно. Кинесте-
тический ведущий тип восприятия в экспери-
ментальной и контрольной группе соответ- 
ствует среднему уровню (9,91 и 8,76), соответ-
ственно.

Таким образом, мы можем сделать вывод  
о том, что в большей степени обеим группам 
присущ визуальный тип восприятия, однако 
аудиальная и кинестетическая модальности 
также достаточно задействованы.

На основании анализа первичных данных 
можно сделать вывод, что экспериментальная 
и контрольная группы иностранных студентов 
по таким базовым предпосылкам успешности 
обучения, как знание русского языка, уровень 
притязаний, мотивационная структура личности 
и ведущий канал восприятия, статистически 
значимо не различаются.

После проведения эксперимента была про-
ведена оценки успешности обучения респон-
дентов. Распределение полученных результатов 
по средним значениям представлено на рисун-
ке 2.

Экспериментальная группа показала результа-
ты по тестам на усвоение учебного материала — 2,5 
и 2,57 из 3-х возможных баллов, контрольная — 
1,32 и 1,39. При проведении сравнительного 
анализа с помощью U-критерия Манна — Уит-
ни были выявлены значимые достоверные раз-
личия на уровне значимости p ≤ 0,001 по резуль-
татам усвоения учебного материала по обеим 
темам, которые предъявлялись эксперименталь-
ной группе с использованием элементов до-
полненной реальности, а контрольной группе 
в традиционной форме. Таким образом, экс-
периментальная группа статистически более 
успешно справилась с выполнением теста  
на усвоение материала, чем контрольная.

Для подтверждения гипотезы успешность 
студентов экспериментальной и контрольной 
группы в освоении учебного материала была 
проверена также по темам, которые студенты 
сравниваемых групп изучали до и после экс-
перимента, в обучении по которым не исполь-
зовались элементы дополненной реальности. 
Рисунок 3 отражает результаты тестирования 
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Fig. 2. The success of mastering the educational material by foreign students from the PRC in the experimental 
and control groups

Рис. 2. Успешность усвоения учебного материала иностранными студентами из КНР,  
составившими экспериментальную и контрольную группы

на успешность усвоения учебного материала до, 
во время и после эксперимента. По результатам 
тестирования до и после эксперимента значимых 
различий в успешности выполнения заданий  
у контрольной и экспериментальной группы 
обнаружено не было.

Рассмотрим результаты, отражающие инди-
видуальный тезаурус и широту кругозора  
по изученной теме. Было выявлено, что в среднем 
студенты экспериментальной группы за выпол-
нение данного задания получали 5,26 баллов  
из 6 возможных, контрольная — 3,48. По резуль-
татам сравнительного анализа по U-критерию 
Манна — Уитни были выявлены значимые раз-
личия (p ≤ 0,001). Таким образом, студенты экс-
периментальной группы успешнее справились  
с заданием, проявляя большую исполнительность 
и лучшее понимание изученного материала.

Для характеристики структуры связей меж-
ду исследуемыми показателями был проведен 
корреляционный анализ. Значимые корреляци-
онные связи для респондентов контрольной 
группы представлены на рисунке 4 (p ≤ 0,05).

Успешность усвоения учебных материалов 
по результатам тестов у респондентов контроль-
ной группы значимо положительно связана 
между собой и с такими показателями, как 
внутренний мотив, оценка своего потенциала, 
кругозор по изучаемой теме («Словарь»). Таким 
образом, студенты, которые больше увлечены 
заданием и прогнозируют более высокую оцен-
ку достижения поставленных целей, лучше 
справляются с предложенными заданиями.  
Это может говорить о том, что студенты увле-
чены непосредственно самим процессом дея-
тельности (заданием самим по себе), однако  
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Рис. 3. Успешность усвоения учебного материала иностранными студентами из КНР до, во время  
и после эксперимента

Fig. 3. The success of mastering the educational material by foreign students from the PRC before,  
during and after the experiment

в качестве необходимого условия для достиже-
ния высоких результатов выступает оценка 
студентом своих возможностей как достаточных 
для решения поставленных задач.

Оценка сложности выполняемого задания 
студентами значимо отрицательно связана  
с возрастом и продолжительностью изучения 
русского языка, следовательно, более взрослые 
студенты, дольше изучающие русский язык, 
оценивают предложенное задание как более 
простое, требующее меньшей затраты усилий. 
Скорее всего, это связано с лучшим понимания 
материала и предъявляемых требований к вы-
полнению заданий, поэтому задания оценива-
ются обучающимися как более простые.

Можно говорить о том, что в успешности 
освоения материала контрольной группой  

преобладает мотивационный компонент:  
чем больше они проявляют личностную актив-
ность, вовлеченность в процесс выполнения 
заданий, тем успешнее с ними справляются.

Успешность усвоения материала по тесту № 1 
положительно связана с внутренним мотивом, 
что может говорить о том, что студенты были 
увлечены непосредственно самим заданием. 
Однако успешность усвоения материала по 
тесту № 2 значимо отрицательно связана с полом 
(кодировка мужчины — 1, женщины — 2) и по-
ложительно связана с оценкой студентами 
своего потенциала. Возможно, мужчины лучше, 
чем женщины, справились со вторым тестом, 
так как им свойственно выше оценивать свои 
возможности. В свою очередь, студентки жен-
ского пола лучше справились с методикой  
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Fig. 4. Correlation pleiad (control group)
Note:
V—visual perception channel; 
K—kinesthetic perception channel; 
MCA—motive for a change of activity; 
SR—significance of results;
TD—task difficulty;
IM—intrinsic motive;
EP—evaluation of one’s potential;
Gender—coding 1—men, 2—women.

Рис. 4. Корреляционная плеяда (контрольная группа)

Примечание:
В — визуальный канал восприятия;
К — кинестетический канал восприятия;
МСД — мотив смены деятельности;
ЗР — значимость результатов;
СЗ — сложность задания;
ВМ — внутренний мотив; 
ОСП — оценка своего потенциала;
Пол — кодировка 1 — мужчины, 2 — женщины.
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«ответ на письмо», так как это задание предпо-
лагает эмпатию, «прочувствование», заботу, что 
в большей степени свойственно представителям 
женского пола.

Студенты, у которых преобладает зрительная 
модальность восприятия, придают полученным 
результатам личностную значимость. Это может 
быть связано с тем, что «визуалы» проявляют 
большую личностную активность и настойчи-
вость в учебном труде для достижения положи-
тельных результатов.

Положительная связь мотива смены деятель-
ности с доминирующей визуальной и кинесте-
тической модальностью может говорить о том, 
что при работе с материалами субъекты испы-
тывают потребность в завершении работы  
и переключению на другую. Это может быть 
связано со способом предъявления информации, 
так как большинство учебных материалов об-
ладают низкой наглядностью, образностью, что 
не соответствует этнокультурологическими 

особенностям восприятия информации, свой-
ственным студентам из КНР.

Отрицательная связь мотива смены текущей 
деятельности с количеством понятий по изуча-
емой теме проявляется при составлении слова-
ря понятий. Это может быть связано с тем, что 
для студентов это знакомый вид деятельности, 
соответствующий китайской образовательной 
традиции, следовательно, они уже знают, как 
выполнять задания подобного типа.

Рассмотрим значимые корреляционные свя-
зи (p ≤ 0,05), обнаруженные на основании ана-
лиза данных студентов экспериментальной 
группы (рис. 5).

Успешность усвоения учебных материалов 
по результатам теста у экспериментальной 
группы значимо положительно связана между 
собой и с такими показателями, как количество 
обращений к материалам, возраст. Таким об-
разом, студенты более старшего возраста лучше 
справляются с предложенными материалами, 

Рис. 5. Корреляционная плеяда (экспериментальная группа)

Примечание:
В — визуальный канал восприятия;
А — аудиальный канал восприятия;
МСД — мотив смены деятельности;
ВМ — внутренний мотив;
МС — мотив самоуважения;
МИ — мотив избегания.
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возможно, в силу своей готовности прилагать 
больше усилий к их освоению.

Успех прохождения первого теста поддер-
живает студента в том, чтобы успешно спра-
виться со следующим тестом. Можно говорить 
о том, что в успешности освоения материала 
экспериментальной группы преобладает дея-
тельностный компонент, чем больше они рабо-
тают с материалами разными способами, в том 
числе составляя словарь понятий, тем они 
успешнее.

Отрицательная связь мотива смены текущей 
деятельности и успешности усвоения учебного 
материала может говорить о том, что у успешно 
выполняющих задания студентов не возникает 
внутреннего желания переключиться на другой 
вид деятельности, они вовлечены в текущий 
процесс.

Показатели успешности усвоения материалов 
у экспериментальной группы положительно 
связаны между собой и с такими показателями, 
как количество обращений к материалам, рабо-
та со словарем, возраст и мотив избегания. 
Таким образом, студенты более старшего воз-
раста лучше справляются с предложенными 
заданиями, возможно, за счет боязни показать 

низкий результат и вытекающих из этого по-
следствий. Это заставляет их большее количество 
раз обращаться к предложенным материалам, 
тщательнее их изучая, что приводит к лучшему 
выполнению заданий.

При анализе корреляционных связей между 
исследуемыми показателями у студентов кон-
трольной и экспериментальной групп возник 
вопрос: почему две изначально сходные  
по уровню владения русским языком, уровню 
притязаний, мотивации и способу восприятия 
учебного материала группы показали такие 
разные результаты?

Для ответа на этот вопрос представляется 
важным обратиться к инструкции по опросни-
ку диагностики уровня притязаний В. К. Герба-
чевского, предложенной студентам: «Пред-
ставьте, что Вы сейчас работали с заданием  
по предмету “Психология развития человека  
в образовании”, ненадолго Вам пришлось от-
ложить задание. Какие мысли у вас возникают 
в связи с этим?  Прочтите каждое из приведен-
ных высказываний и отметьте, в какой степени 
вы согласны или не согласны с ним». Первичная 
диагностика должна была отражать предполо-
жения студентов об их работе с материалами, 

Fig. 5. Correlation pleiad (experimental group)

Note:
V—visual perception channel;
A—auditory perception channel;
MCA—motive for a change of activity;
IM—intrinsic motive;
MS—motive of self-esteem;
AM—avoidance motive.
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выполнении заданий, основанные на предыдущем 
опыте работы с материалами. Однако в ходе 
описания и анализа корреляционных плеяд, 
помимо связей с успешностью усвоения учеб-
ного материала обращает на себя внимание ряд 
связей:

• между мотивом смены деятельности  
и ведущим типом перцептивной  модаль-
ности (контрольная группа);

• между значимостью результатов и веду-
щим типом перцептивной модальности 
(контрольная группа);

• между сложностью задания и уровнем 
владения русским языком (контрольная 
группа);

• мотивом смены деятельности и успеш-
ностью усвоения материалов (экспери-
ментальная группа).

Для объяснения этих связей было принято 
решение сопоставить время прохождения сту-
дентами диагностики и время их ознакомления 
с предложенными нами учебными материалами. 
Анализ активности студентов в системе LMS 
(Moodle) показал, что 10 из 23 студентов (43%) 
экспериментальной группы ознакомились  
с материалами раньше, чем прошли диагности-
ку, следовательно, результаты корреляционной 
плеяды нужно рассматривать, учитывая это 
обстоятельство.

Таким образом, мы полагаем, что при изна-
чально условно равном уровне владения русским 
языком всей выборкой, у экспериментальной 
группы не было найдено значимой отрицатель-
ной связи со сложностью задания, так как пред-
ставленные материалы (иммерсивный пере-
водчик, тезисы на китайском языке) за счет 
удовлетворения базовой ориентировочной 
потребности способствовали решению данной 
проблемы.

Интересно, что в контрольной группе жела-
ние сменить вид деятельности с задания на иную 
положительно связано с кинестетической  
и визуальной модальностью, а у эксперимен-
тальной группы с аудиальной модальностью. 
Мы полагаем, что причиной этому мог выступить 
способ представления учебных материалов. 
Традиционное представление учебных матери-
алов в большинстве своем рассчитано на ауди-
альный канал восприятия и наполнено меньшей 
образностью, интерактивностью, яркостью, это 
может быть причиной желания сменить деятель-
ность. В представленном нами курсе ситуация 
обратная, возможно, поэтому в корреляционной 
плеяде экспериментальной группы отражается 
желание «аудиалов» переключиться на иной вид 
деятельности. Также студенты из контрольной 

группы, у которых преобладает зрительная 
модальность, придают результатам больше 
личностной значимости, что может говорить  
о том, что из-за способа предъявления матери-
алов они вынуждены прилагать большее коли-
чество усилий для освоения материала.

Полученные результаты дают нам возмож-
ность говорить о связи способа предъявления 
учебных материалов с использованием элемен-
тов дополненной реальности и успешности 
обучения иностранных студентов из КНР.

Выводы
Выявлено, что для исследуемой выборки 

иностранных студентов из КНР, обучающихся 
в России, в качестве базовых предпосылок 
успешности обучения характерны: базовый 
уровень владения русским языком (А2); средний 
уровень притязаний с тенденцией к высокому; 
визуальный, аудиальный, кинестетический тип 
перцептивной модальности со степенью их про-
явления, соответствующей среднему уровню.

Показано, что случайным образом выбранная 
группа студентов (экспериментальная) стати-
стически значимо не отличающаяся от контроль-
ной группы по знанию русского языка, домини-
рующей перцептивной модальности, уровню 
притязаний, а также успешности обучения, при 
дистанционном обучении по текущему разделу 
учебной дисциплины на платформе LMS Moodle 
с предъявлением учебного материала с помощью 
элементов дополненной реальности демонстри-
рует достоверно более высокие показатели 
успешности освоения материала, чем группа, 
обучающаяся на той же платформе по той же 
программе, но без использования элементов 
дополненной реальности.

Значимые различия в успешности усвоения 
материала студентами установлены между груп-
пами только во время эксперимента.

Результаты корреляционного анализа пока-
зывают, что ключевой ресурс, определяющий 
успешность усвоения учебного материала  
в контрольной и экспериментальной группах, 
различен: для группы, работающей с учебными 
материалами, представленными в традиционной 
форме — это внутренняя мотивация; для груп-
пы, работающей с представлением учебных 
материалов с использование элементов AR — 
непосредственное вовлечение в деятельность, 
а именно работа с учебными материалами.

Гипотеза о существовании различий в уров-
не успешности обучения иностранных студентов 
из КНР, обучающихся с использованием и без 
использования дополненной реальности как 
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элемента иммерсивной среды обучения, под-
тверждена.

Предъявление учебного материала с помощью 
элементов дополненной реальности может быть 
рассмотрено в качестве технологии повышения 
успешности обучения иностранных студентов 
из КНР в дистанционной форме обучения.
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