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Modern education systems are characterised by the quality paradigm (Biggs et al., 
2022; Sallis, 2014). Policy-makers, education experts, and scholars prioritise advancing 
the teaching methods, enhancing the knowledge and the research-based solutions to the 
problems of education irrespective of the development level of the education system. 
A study of experience in education becomes all the more important for the quality of 
education paradigm (Boud et al., 2013; Neubauer et al., 2019). It becomes a valuable 
resource for the further international development of education systems; it stimulates 
teacher’s professional self-development and contributes to their research competence. 
Furthermore, a study of experience reveals new methods and strategies of education, 
facilitating higher efficiency in teaching. Several scholars focus on the assessment of 
education programmes’ methodology and effectiveness (Tatur, 2017). It drives an 
identification and analysis of the specific educational results, and a determination of 
students’ knowledge gaps and lack of practical skills (Carmichael et al., 2018; Markova 
& Narkoziev, 2019; McDavid et al., 2018). Case studies conducted in a research-based 
manner are a valid means of updating the ongoing education programmes.

Quantitative studies of the education system sometimes prove to be somewhat limited 
due to their focus on mainly measurable variables. This might compromise research on 
complicated and complex phenomena. Social, cultural, and contextual aspects might not 
be taken into consideration despite their relevance to the validity of research. Identifying 
the underlying origins of correlations in a study and their explanation may also pose a 
problem, thus greatly limiting the in-depth comprehension of the phenomena. The scholars 
emphasise that quantitative studies might oversimplify complex phenomena under 
study while omitting the nuances and peculiarities relevant to their full comprehension 
(Pregoner, 2024). The study data often requires considerable time, funding, and expertise, 
as well. In addition, quantitative research relies on a predetermined approach to data 
collection and analysis, thereby complicating the required changes in the research plan or 
further questions to be asked during data gathering.

These constraints impose that researchers in the field of education must apply 
qualitative methods as well, particularly in the study of teaching experiences. If applied, 
they extend beyond the results of test scores, offering a more integrated picture of a 
particular educational environment with detailed descriptive data.

The main goal of an educational researcher working with qualitative methods is a 
clear understanding of the participants’ behaviour in the educational process, as well 
as the underlying drivers of this behaviour, which may not necessarily be numerically 
quantifiable. For the most part, the researcher studies smaller, focused samples, uncovering 
valuable data on experiences in education, future learning prospects, and behavioural 
prognosis, thus allowing for the reconsideration of teaching strategies and the design of 
efficient school policies. 
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Common qualitative research methods in education include structured and 
unstructured interviews, focus groups, and participant observation (Makarova & 
Drobotenko, 2014; Ruslin et al., 2022; Thelwall & Nevill, 2021). Here non-numerical data 
representing a contextualised overview of learning difficulties and educational experiences 
is the primary assessment tool. Qualitative methods, such as interviews, can be used to 
assess students’ and teachers’ perceptions of different teaching methods, to identify the 
impact of teacher burnout on students’ performance, to explore students’ perceptions 
of their learning experiences or teachers’ expertise in classroom management, etc. If the 
interaction between the teacher and the students, as well as the students’ engagement in 
the learning environment, is of particular concern to the researcher, then a classroom 
observation should be applied. The focus group method is pivotal in identifying how 
different groups of people perceive an issue in the educational environment. It is designed 
to gather subjective information from a group of students or teachers on a particular 
topic or issue. Qualitative case studies in education bring unique factors that impact the 
learning of a particular group of individuals to light. Ethnographic qualitative research 
also allows to immerse oneself in the educational environment so as to identify the culture 
of a particular group, the dynamics of the students’ union, and so on. The qualitative 
method of analysing narratives in education is applied to study students’ personal stories, 
and the feedback from participants of the educational environment, and to understand 
their experiences. Records, such as student work samples and teachers’ logs, may also be 
reviewed in order to understand it. Qualitative evaluation materials become the research 
basis for developing grounded theories aimed at improving transformational processes 
in education.

It is important to highlight not only the benefits of qualitative research methods but 
also their constraints. Among them is the results’ bias, as the they are mainly shaped by 
the researcher’s personal convictions. The limited generalizability of qualitative research 
is another drawback (Prabhu, 2020; Schofield, 2000). Qualitative research is conducted 
in a specific context, on a particular group of people. Hence, the results cannot always 
be transferred to other contexts and people as the replication may not be possible under 
new circumstances. The labour intensity and the need to engage substantial resources in 
the implementation of qualitative research in education should also be noted. Interviews, 
observation, and data analysis demand a significant amount of time and effort. Ultimately, 
a large amount of data can complicate an analysis, and make it harder to identify key 
research strategies. 

The constraints of qualitative methods in the research in education should be taken 
into consideration. If applied, qualitative methods should be combined with quantitative, 
especially in a study of the educational experience. This would result in a clearer picture 
of the educational process, proper evaluation of the results, and strategic development of 
the system. 
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Современные системы образования в мире характеризуются парадигмой каче-
ства (Biggs et al., 2022; Sallis, 2014). Вне зависимости от уровня развития образо-
вательной системы политиками, практиками, учеными делается особый акцент на 
совершенствовании методов преподавания и обучения, на расширении знаний и 
решении образовательных проблем с опорой на исследования. Всё большую важ-
ность в отношении парадигмы качества приобретает изучение опыта в образовании 
(Boud et al., 2013; Neubauer et al., 2019). Подобные исследования выступают ресур-
сом для развития систем образования в международном контексте, активизируют 
профессиональное саморазвитие педагогов, способствуют совершенствованию их 
навыков исследовательской деятельности. Помимо этого, изучение опыта позво-
ляет выявить новые приемы, алгоритмы педагогической деятельности, способст-
вующие достижению более высокой эффективности в работе педагогов. Ряд иссле-
дователей фокусируются на оценке результативности обучающих программ и ее 
методологии (Tatur, 2017), что дает возможность распознать и подвергнуть анализу 
конкретные достижения обучающихся, идентифицировать пробелы в их знаниях 
и умениях (Carmichael et al., 2018; Markova & Narkoziev, 2019; McDavid et al., 2018). 
Разбор конкретных кейсов на исследовательском уровне выступает действенным 
инструментом модернизации существующих программ обучения. 

В случае с исследованием опыта в образовании количественные исследова-
ния порой демонстрируют определенную ограниченность в силу того, что они по 
большей части фокусируются на измеряемых переменных. Это может отрицатель-
ным образом влиять на изучение сложных, комплексных явлений. Рискуют быть 
неучтёнными социальные, культурные и контекстуальные факторы, значимые для 
достоверности исследования. Проблема может возникнуть и в отношении иденти-
фикации основных причин корреляций в исследовании, их объяснения, что в зна-
чительной степени ограничивает глубину понимания явлений. Ученые отмечают 
тот факт, что количественные исследования могут приводить к упрощению слож-
ных сущностей, при этом будут упущены нюансы и тонкости, важные для полного 
понимания вопроса (Pregoner, 2024). Кроме того, данные исследования зачастую 
требуют значительных временных ресурсов, финансирования, специальных ком-
петенций. Наконец, в количественных исследованиях используется заранее опре-
делённый подход к сбору и анализу данных, что может затруднить необходимое 
изменение плана работы или постановку дополнительных вопросов во время сбора 
информации.

Вышеуказанные ограничения предписывают исследователям в области обра-
зования обращаться также к использованию качественных методов, особенно при 
изучении педагогического опыта. В случае их применения возможен выход за рам-
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ки результатов тестовых оценок, получение более полной картины определенной 
образовательной среды за счет подробных описательных данных. 

Основной целью исследователя в образовании, использующего качественные 
методы в работе, становится составление ясного представления о поведении участ-
ников образовательного процесса, причинах, оказывающих влияние на данное по-
ведение, что не всегда можно выразить в цифре. Он, исследователь, по большей 
части концентрируется на более мелких, сфокусированных выборках, вскрывая 
ценную информацию об образовательном опыте, перспективах развития процесса 
обучения, прогнозировании поведения обучающихся, что позволяет пересматри-
вать стратегии преподавания, формировать эффективную школьную политику. 

К часто используемым методам качественных исследований в образовании от-
носят структурированные и неструктурированные интервью, фокус-группы и на-
блюдение за участниками образовательного процесса (Makarova & Drobotenko, 
2014; Ruslin et al., 2022; Thelwall & Nevill, 2021). Основным инструментом оценки 
здесь выступают нечисловые данные, отражающие контекстную картину с трудно-
стями обучения и образовательного опыта. При помощи качественных методов, 
например интервью, можно оценить восприятие различных форматов обучения 
учащимися и их педагогами, выявить влияние профессионального выгорания учи-
телей на успеваемость обучающихся, изучить мнение последних в отношении их 
учебного опыта или опыта учителей в области управления классным коллективом 
и т. д. Если исследователю важно оценить взаимодействие учителя и его подопеч-
ных, вовлеченность обучающихся в учебные среды, целесообразно использовать 
наблюдение за классом. Особое значение при выявлении различий в понимании 
педагогической проблемы разными группами людей имеет метод фокус-группы. 
Он позволяет осуществить сбор субъективной информации от группы учащихся 
или учителей по определенной теме или проблеме. Качественные тематические ис-
следования в образовании делают возможным выявление уникальных факторов, 
влияющих на обучение отдельной группы людей. Этнографические исследова-
ния, также относящиеся к разряду качественных, позволяют ученому погрузиться 
в  образовательную среду с целью идентификации культуры конкретной группы, 
динамики становления ученического коллектива и т. д. Качественный метод ана-
лиза повествования применяется в образовании с целью изучения личных исто-
рий, отзывов участников образовательных отношений, понимания опыта их дея-
тельности. Анализу могут подвергаться и документы, в том числе образцы работ 
учащихся, журналы учителей, для получения представления об образовательной 
практике. Исследователь на основе материалов качественной оценки способен раз-
работать обоснованные теории, нацеленные на совершенствование трансформаци-
онных процессов в образовании. 

Раскрывая потенциал качественных методов исследования, следует сказать 
и об их недостатках. Среди них – субъективность результатов: выводы здесь фор-
мулируются в основном под влиянием личных убеждений исследователя. Ученые 
также указывают на ограниченную генерализуемость качественных исследований 
(Prabhu, 2020; Schofield, 2000). Фокусировка в них осуществляется по конкретно-
му контексту, группе людей. В силу этого выводы не всегда возможно перенести 
на другие ситуации и группы, возникают сложности с повторением исследования 
в  другом контексте. Также следует упомянуть о трудоемкости и необходимости 
привлечения значительных ресурсов при реализации качественных исследований 
в образовании: проведение интервью, наблюдение, анализ документов требуют 
значительного количества усилий и времени. Наконец, большое количество ин-
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формации может усложнить процесс анализа данных, сделать сложным определе-
ние ключевых стратегий исследования. 

Ограничения качественных методов должны быть учтены в работе исследова-
теля в образовании. Их применение требует сочетания с количественными метода-
ми исследования, особенно в случае изучения опыта участников образовательных 
отношений, что позволит получить более ясную картину в отношении учебного 
процесса, адекватно оценить результаты деятельности, выработать стратегию раз-
вития образовательной системы. 
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Abstract 
Placing students with diverse abilities, cultures and ethnicities in schools implies a critical look at 
teachers’ continuous training to ensure high-quality education for all learners. This study explores 
teachers’ continuous training and inclusive education. A qualitative study was conducted in 
Portugal and took on an exploratory form, emphasising the narratives of 58 participants. Data were 
collected through an open-ended questionnaire, allowing the respondents to answer spontaneously. 
The participants responded to questions about 1) inclusive pedagogical practices; 2) continuous 
teachers’ training offered for their professional development as inclusive educators; 3) main 
needs for continuing professional development in inclusive education; and 4) the sustainability of 
inclusive education. For data analysis, we adopted the procedures of the thematic analysis method. 
Two main themes and five subthemes were identified. The data revealed that inadequate teacher 
training has been delivered throughout the years, and this is a barrier to implementing inclusive 
education. Teachers reported that they neither know the theoretical foundations nor the pedagogical 
practices required to adapt the teaching methodologies for classes with a diverse cohort of students. 
Keywords: inclusive education, teachers’ continuous training, evidence-based knowledge, written 
narratives, qualitative methodology.
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Аннотация 
Обучение в школах детей с различными способностями, культурными и этническими осо-
бенностями требует критического переосмысления системы непрерывной подготовки учите-
лей для обеспечения качественного образования всех учащихся. В данном исследовании рас-
сматриваются вопросы непрерывной подготовки педагогов и инклюзивного образования. 
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Качественное исследование, проведенное в Португалии в поисковом формате, основывалось 
на нарративах 58 участников. Данные были собраны с помощью открытого опросника, по-
зволившего респондентам давать свободные ответы. Участники отвечали на вопросы, касаю-
щиеся: 1) инклюзивных педагогических практик; 2) непрерывной подготовки, направленной 
на развитие профессиональных компетенций в области инклюзивного образования; 3) ос-
новных потребностей в непрерывном профессиональном развитии в этой сфере; 4) устойчи-
вости инклюзивного образования. Для анализа данных использовался метод тематического 
анализа. Было выделено две основные темы и пять подтем. Результаты исследования показа-
ли, что на протяжении многих лет профессиональная подготовка учителей остается недоста-
точной, что создает барьеры для реализации инклюзивного образования. Педагоги отметили, 
что они не обладают ни теоретическими основами, ни практическими навыками, необходи-
мыми для адаптации методик преподавания в классах с разнородным составом учащихся.
Ключевые слова: инклюзивное образование, непрерывная подготовка учителей, научно обо-
снованные знания, письменные нарративы, качественная методология.

Introduction
Inclusive education builds upon the assumption that teachers have certain knowledge 

and understanding of the needs of all students and a repertoire of teaching techniques 
and methodologies that they mobilise to inform the selection of the most appropriate 
technique for each student. This individualisation of teaching and learning requires 
increased teacher training to improve the quality and diversity of inclusive classroom and 
school strategies. It must be supported by international legislation and policies (UNESCO, 
2013). Given the essential role that teachers have in delivering quality education, the 
educational system needs to be equipped with competent teachers to meet all students’ 
needs (Savolainen, 2009). 

A study with teachers undertaken by the OECD (Schleicher, 2016) found that one of 
the biggest challenges teachers face in their teaching routines is the lack of preparation to 
deal with students with specific needs. In this study involving all OECD countries, teachers 
reported that the initial training they received did not provide them with the knowledge 
and skills needed to teach students with different abilities. The European Agency for 
Development in Special Needs Education (EADSNE, 2010) published a study involving 
several European countries. One of the main conclusions, similar in all countries, was the 
inadequate preparation of teachers for teaching students with specific needs.

Bailleul et al. (2008) refer to the fact that teachers’ quality is a factor that contributes 
more to students’ achievement than factors such as the number of students per class or 
the availability of resources. Forlin & Chambers (2011) state that the teachers’ knowledge, 
beliefs and values   are fundamental to building inclusive learning environments. These 
authors place teachers as decisive influencers in developing an inclusive school. 
Humphrey & Lewis (2008) refer to two premises of teachers’ pedagogical practices that 
impact inclusive education: a) reduced classroom differentiation and b) poor articulation 
between teachers. These situations provoke decontextualised teaching and the non-
existence of collaborative practices, hampering students’ educational equity.

Nowadays, society expects that schools and their professionals have the knowledge 
and ability to deal with different languages   of human development, be culturally proficient 
and tolerant, be capable of valuing social cohesion, and provide appropriate responses 
to disadvantaged students and those with specific needs. In this way, teachers need 
professional confidence to develop new expertise and proficiency in inclusive education 
practices (Forlin & Chambers, 2011; Marin, 2014). Respect for difference must be a 
constant in the school to respond to every student by adopting differentiated pedagogies, 
focusing on cooperation, accepting differences, supporting learning and meeting 
students’ individual needs in different learning situations (Verdugo et al., 2012). Teachers 
are critical in the students’ development and learning processes and in constructing an 
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inclusive school (Ferreira, 2022). Therefore, teacher candidates must be instructed, right 
from the beginning, that being a teacher involves a set of values   and ethical behaviours 
fundamental to a modern and inclusive society, such as respect, justice and equity, with 
the school always fighting against discriminatory and oppressive practices (Ballard, 2003).

Teachers who adopt more inclusive practices reveal more meaningful collaborative 
work with their peers, are more available to learn new teaching methodologies and 
strategies and demonstrate an attitude of greater availability when faced with the daily 
pedagogical challenges posed by the heterogeneity in the classroom (Ferreira & Reis-
Jorge, 2022). Inclusive education requires developing practices based on mutual help and 
cooperation. However, it is not expected that teachers possess all the knowledge necessary 
to deal with the development processes of the entire school population. Thus, the school 
administration must make supervision practices and pedagogical support available 
to help teachers become more autonomous in solving problems and improving their 
pedagogical practices (Durksen & Klassen, 2012). Carter & Abawi (2018) state that the 
success of an inclusive school cannot be based on perceptions but on practical, objective, 
and measurable results for all students, with and without specific needs. School leaders 
have a relevant role in this path.

Despite recognising the advances in inclusive education in the last twenty years, 
Florian et al. (2016) consider that some matters must not be underestimated. Topics such 
as the poor diversity of teachers’ practices inside the classrooms, the special cohorts of 
students inside the schools, the allocation of resources, the initial and continuous training 
of the teacher, the transition from school to adult life and the labour market still have a 
route to be accomplished.

Concerning educational policies with an inclusive orientation in Portugal, the 
publication of Decree-Law 54/2018 brought new concepts to the debate (Ferreira & 
Reis-Jorge, 2022). This decree is intended to reinforce the commitment to an inclusive 
school where every one of the students, regardless of their personal and social situation, 
will find answers that will allow them to acquire a level of education and training that 
will facilitate their full social inclusion. Concomitantly, a new commitment is needed to 
reinforce the application of the law. Teachers must receive adequate training to support 
their pedagogical practices, and even though there is a lot of more or less ad hoc teacher 
training, it seems that the existing gaps in teachers’ knowledge are not being filled with the 
training courses available (Carrington et al., 2010).

Consequently, five years after the publication of the new Portuguese legislation on 
inclusive education, it is essential to ascertain what training teachers have received and 
how they incorporate that training into their practices. Furthermore, it is important to 
interpret teachers’ attitudes towards the available training and determine whether it meets 
their needs. To accomplish this, the following objectives and research questions were 
developed: The study aims to investigate teachers’ ongoing training for the advancement 
of inclusive education.  (i) How do teachers perceive the continuous training for their 
development as inclusive educators?  (ii) In teachers’ opinions, what should be the focus 
of training for the sustainability of inclusive education? The following objectives were 
established: 1) To identify the types of training that have been delivered to teachers and 
how they incorporate that training into their practices; 2) To interpret teachers’ attitudes 
towards the training available and to understand whether it meets their specific needs.

Method
This is a qualitative and exploratory study carried out with teachers at different 

levels of education. The core of the research is to investigate teacher training on inclusive 
education in short courses and post-graduate certifications. Thus, from an epistemological 
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perspective, this research adopts a constructivist view since the teachers` experiences, 
engagements and activities that our research aims to uncover are assumed from the 
participants’ points of view. Thus, the study acquires a phenomenological position as 
it explores the participants’ experiences to better understand the phenomenon under 
research.

Participants
200 questionnaires were distributed to teachers in the Lisbon metropolitan region. 

The selection criterion was that they had to be classroom teachers in direct daily contact 
with their class and to have participated in at least one training related to inclusive 
education in the last 12 months. The recruitment of the participants followed a kind 
of snowball sampling where each participant who volunteered to participate in the 
study indicated other colleagues they knew and might be willing to participate. For the 
study, 58 questionnaires were fully completed. The socio-demographic characteristics 
of the participants are as follows: 46 females and 12 males; 24 primary school teachers, 
22 middle school teachers and 12 secondary education teachers; ages from 28 to 65 years 
(x= 48 years); years in service from 3 to 39 years (x = 23 years).

Procedures – data collection and analysis
A literature review on inclusive education and teacher training was carried out to 

elaborate the open-ended questionnaire (Ferreira, 2022; Ferreira & Reis-Jorge, 2022). In 
addition, as a certified professor for continuous professional development, we usually 
had countless informal conversations with teachers. This engagement with teachers 
allowed us to place in the open-ended questionnaire objective and meaningful questions. 
Subsequently, two experts in inclusive education with deep experience in qualitative 
research methodologies were asked to review the questionnaire.

The final version of the questionnaire consisted of open-ended questions asking 
teachers about 1. their inclusive pedagogical practices; 2. The continuous teachers’ training 
available for their professional development as inclusive educators; 3. their main needs 
for continuing professional development in inclusive education; 4. the focus of teachers’ 
training for the sustainability of inclusive education. For informed consent, a cover letter 
was included with information about the research objectives, confidentiality, anonymity 
and the future use of the data. The return of the questionnaire indicated acceptance to 
participate. Each participant was assigned a code (P1 to P58). 

For data analysis, we adopted procedures of the thematic analysis method (Braun 
& Clarke, 2006). First, a critical reading process separated the first clusters of relevant 
data. The next step was to look carefully at each cluster and interpret the results obtained 
by considering the study’s objectives. This analysis allows for a detailed and meaningful 
data analysis and is particularly appropriate when trying to understand the participants’ 
experiences (Braun & Clarke, 2006). As the thematic analysis is a bidirectional process, 
the analysis progressed in numerous stages. First, inductive analysis was predominantly 
used, moving forward and backwards through each transcript to identify similarities in 
the meaning units to construct emergent themes and subthemes. In the second phase, 
our analysis embarked on a deductive analysis guided by the research questions and 
objectives. This mixed approach during the coding phase allowed the identification of 
provisional themes and subthemes. Subsequently, more specific analyses were made to 
eliminate overlaps and thematic ambiguities. Finally, a conceptual framework of themes, 
subthemes and meaning units was developed.
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Findings
The thematic analysis described above led to the identification of two themes and five 

subthemes:
1. Teachers’ perceptions of continuous teacher training
 1a. Training delivered /available to teachers
 1b. Training and relation to the practices
2. Teachers’ training attitudes, focus and future for inclusive education
 2a. Teachers’ attitudes regarding training
 2b. Teachers’ training needs
 2c. Scenario thinking – the future teachers’ training for inclusive education
Regarding theme 1 (Teachers’ perceptions of continuous teacher training), expressive 

examples of the teachers’ written narratives are illustrated in Table 1.

Table 1. Theme 1 – subthemes and meaning units

Themes Subthemes Meaning units – a critical perspective (some examples)
1. Teachers’ 
perceptions  
of continuous 
teacher 
training

1a. Training 
delivered /
available  
to teachers

“The training courses are mostly theoretical” (P7); “The 
training forget about the number of students per class 
and the few resources available to differentiate teaching” 
(P16); “I look for training that promotes knowledge such 
as, in peer-to-peer work, differentiated instruction and 
tutorial teaching, but at the end of the training I always 
feel a little bit frustrated” (P25); “There is much training 
available, but it’s always the same thing” (P34); “There is 
no training that can fill the reduced number of specialised 
teachers in schools to support the specific needs of students” 
(P42); “There is a lot of dispersed training. In the training 
courses there are few pieces of evidence on national and 
international interventions. No results are presented and 
discussed” (P53).

1b. Training and 
relation to the 
practices

“I take courses that allow me to acquire inclusion strategies 
for all students in the class” (P2); “If we want inclusive 
practices, we need training on the procedures of the new 
decree-law” (P19); “There is a new law, but the different 
support measures for learning and inclusion have not been 
implemented on schools” (P32); “In many schools, there is 
still a philosophy of education and a culture that does not 
favour inclusive education at all” (P39); “Everyone is a little 
bit lost with the concepts included in the new legislation. 
Curricular accommodations, non-significant and significant 
curricular adaptations, … What distinguishes and what is 
comparable between these concepts?” (P56).

Regarding theme 2 (Teachers’ training attitudes, focus and future for inclusive 
education), meaningful examples of the teachers’ written narratives are represented in 
Table 2.

The two themes developed from the data collected allowed us to understand 
how teachers look at existing continuous training and how they envision the future 
of teachers’ training to create a truly inclusive school. The following discussion will 
validate the themes and subthemes constructed in this study with current international 
literature.
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Table 2. Theme 2 - subthemes and meaning units

2. Teachers’ 
training 
attitudes, focus 
and future 
for inclusive 
education

2a. Teachers’ 
attitudes 
regarding training

“Teachers want practical training because mastering 
inclusive education practices is a priority” (P9). “I feel 
the need to have tools to do good work in terms of 
inclusive education” (P14); “I like to study practical and 
interdisciplinary courses” (P28); “Training should be 
learning-based on cases and the articulation between 
the new concepts of the legislation and the reality 
of the schools” (P41); “I try to take advantage of the 
training to change my practices and learn strategies for 
group work, making thematic posters, dramatisations, 
educational games, etc.” (P50);” Bureaucracy continues 
to be a barrier in terms of time and hampers mental 
availability for training (P53).

2b. Teachers’ 
training needs 

“There is no training on meaningful collaborative 
work” (P4); “There is a lack of training on different 
assessment instruments” (P7); “I would like to 
understand better what strategies to adopt and 
better understand each developmental disorder” 
(P11); “Knowing ways and tools to monitor student 
learning” (P17); “Knowing how to deal with students’ 
frustration and demotivation. Little training in the area 
of affections, emotions, school climate and inclusion” 
(P33); “Training in evidence-based teaching strategies 
for the classroom that allows us to learn by observing 
successfully implemented practices” (P55).

2c. Scenario 
thinking – the 
future teachers’ 
training for 
inclusive 
education

“Training courses for the entire educational 
community” (P5); “We spend a lot of time looking 
at our school’s navel and we don’t have time to look 
around us. It will be fundamental for us to learn from 
each other and give “pieces of the world” to our school” 
(P11); “The possibility of having other educational 
experts full-time in the classroom” (P23); “Specific 
training in inclusion for school leaders” (P29); “Sharing 
successful practices between schools” (P34); “Training 
teachers in the development and implementation of 
community intervention projects” (P45).

Discussion
The study aimed to investigate teachers’ continuous training for the development 

of inclusive education, and we’ve formulated two research questions. Based on the 
first research question (i), how do teachers perceive the continuous training for their 
development as inclusive educators?  We have found meaningful teacher narratives.

Most participants expressed the need for specialised training for teachers, “Without 
adequate and meaningful training, nothing will be possible”, said one of the participants. 
In most teachers’ training related to inclusive education, theoretical and legislative aspects 
overlap with the topics associated with teaching and learning practices (Sharma et al., 
2015). We believe a considerable boost is needed in the teachers’ continuous training. 
Previous studies report that associating students’ educational needs with a particular 
teaching methodology and strategy does not yield pedagogical benefits (Davis & Florian, 
2004; Slee, 2011). The authors state that teachers must receive training to identify and 
overcome obstacles that these students typically face in learning situations. Initial 
teacher training provides solid theoretical knowledge in learning and teaching. However, 
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learning throughout the profession is fundamental to developing teaching skills based on 
differentiated instruction, cooperative and peer learning, and transformative teaching. 
Activities of supervision and collaborative reflection are crucial for teachers’ lifelong 
professional development (Durksen & Klassen, 2012). The participants in our study 
stated the necessity for specialised training for teachers. One of them wrote: “Teaching 
all students is probably a demanding professional task for teachers, but to be carried out 
correctly, a considerable impulse is needed in the continuing professional development 
courses.”

The data collected shows that teachers are concerned about their lack of training. 
Some teachers expressed their preferences: “All types of training directly related to   special 
educational needs”; “specialised training in   pedagogical differentiation”; “specialised 
training in the different topics related to children's development”. One participant was very 
eloquent in stating that “…to put inclusion into practice is not enough to accept students 
with special needs in the school, it is essential to know how to work with them, to decide, 
to adapt the proposed activities to their needs, interests and this requires adequate teacher 
training.” Integrating into the teachers’ training analysis of specific events and challenging 
situations inside the classroom improves teachers’ ability to manage diversified students’ 
learning behaviours and attitudes and succeed in their interactions with multi-contextual 
environments (Egalite & Kisida, 2017). Allday et al. (2013) mentioned four basic skills 
that must be developed and applied during teacher training: 1. Familiarity and practical 
experience with the diversity of student characteristics; 2. The development of teaching 
skills adapted to the plurality and variety of students; 3. Skills for building a positive 
and healthy classroom climate with resources for effective management of teaching 
and learning strategies; 4. Competence to work collaboratively with peers. The authors 
found that teachers’ training courses do not provide them with sufficient competences 
concerning these four skills. Some participants wrote, “There is no training on collaborative 
work”; “There is a lack of training on different assessment instruments”; “Little training in 
the area of affections, emotions, school climate and inclusion”.

Teachers’ continuous training has a relevant role in upgrading and expanding teacher 
performance, commitment and job fulfilment (Schleicher, 2018). It is a tool that cannot be 
underestimated since it has the potential to change beliefs and develop attitudes toward 
inclusive education (Ferreira, 2022). This is visible in some of the teachers’ statements, 
“I think continuous training should be part of any teacher in terms of professional and 
personal development”; “It is important for the teacher to look at these changes in inclusive 
education as an added value for everyone and to embrace them in their daily practice inside 
and outside the classroom. And this can be enhanced by teachers’ continuous training”; 
“Teachers’ continuous training allows the acquisition of new knowledge in the light of the 
so-called “inclusive school” or “school for all” allowing me, in this way, new reflections, new 
approaches, new “looks”.

UNESCO’s Sustainable Development Goal 4 aims to ensure inclusive and equitable 
education for all. UNESCO (2013) also highlighted teachers’ relevant role in inclusive 
education, emphasising the critical importance of teacher training as the key component 
to fostering successful inclusion. There is consensus among scholars that there is a direct 
relationship between teachers’ training and teaching practices. The more teachers are 
trained in competences related to inclusive education, the better their performance is 
(Carrington et al., 2010; Ferreira, 2022).

Regarding the second research question, (ii) In teachers’ opinions, what should be the 
focus of training for the sustainability of inclusive education? Participants were concise 
and accurate, providing significant statements.
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Sarivan (2011) states that motivating teachers to reflect and continuously observe one 
another’s teaching methodologies and strategies makes their teaching activity conscious 
and meaningful. In this sense, one participant wrote, “Sharing successful practices between 
schools should be a normal activity for teachers’ professional development, but we are too 
“Unfriendly closed”. How a teacher experiences the context in which he works impacts the 
practice, and how he incorporates the new legislation influences how he confronts daily 
challenges and adversities (Sharma et al., 2015; Webb et al., 2009). On the other hand, the 
teacher must adapt to the new inclusive teaching concepts and terminologies individually 
and with colleagues. However, the system and the legislator can create ways to facilitate 
this process. Teachers’ continuous training is probably the best way to incorporate new 
competences into teachers’ professional development. A participant states, “Everyone is a 
little bit lost between curricular accommodations, non-significant curricular adaptations, 
significant curricular adaptations…”

Ferreira & Reis-Jorge (2022) mention that the new legislation on inclusive education 
implies strengthening teachers’ continuous training, requiring the development of 
competences in differentiated instruction and effective collaboration practices between 
teachers. This will positively impact teachers’ attitudes towards inclusion, making them 
more confident and aware of their capacities and leading to classrooms where all students 
can develop their full potential (Ferreira, 2022; Sharma et al., 2015). The following quotes 
are representative of our participants` views of what needs to be the focus of teacher 
training courses: “Discover new practices and strategies that promote the effective inclusion 
of children with specific needs”; “To know ways of monitoring students’ learning, allowing 
a fair and formative assessment for their evolution”; “To know and discover new and 
effective resources and methodologies for the integral development of students”; Training 
that is based on classroom’s pieces of evidence will allow us to learn by observing successfully 
implemented practices”.

Teachers’ professional development must be seen as a means of promoting excellence 
in teaching and not a way of learning to implement practices decreed by the legislator. 
The need to translate the theoretical rhetoric expressed in the legal documents was well 
represented by one of our participants: “The focus should be on the new legislation. The 
new concepts are creating too much noise in the school. Many colleagues feel lost with the 
new concepts and what distinguishes and is similar between them”.

Ferreira (2022) states that the specialised training of teachers is critical to the 
development of their professional competences as inclusive educators, claiming that 
change is urgent so that the school can respond to all the challenges of diversity, namely 
in terms of curriculum structure, academic organisation, and pedagogical practices. 
Only teachers can make a difference. Regarding the training needs, some participants 
summarised very well the teachers’ mindset: “… society is constantly changing, and 
teacher needs to update their knowledge”; “Training teachers in the development and 
implementation of community intervention projects could be the trigger to open schools 
and inclusion to a community level”.

Teachers’ attitudes towards inclusion should be developed in teachers’ initial training 
but mainly in continuous professional development initiatives (Sharma et al., 2015). Our 
participants echoed, “The school must be updated and the teachers must be upgraded”; 
“Continuous training and professional development create better and reflective teachers 
Nowadays, it is expected from a school that it must recognise and accept the differences 
of its students and professionals, respecting the cultures, interests and potential of all 
educational agents and seeking a path to transform beliefs, values and practices that 
lead to educational and social inclusion actions (Theoharis & Causton-Theoharis, 2010). 
Differentiated instruction is necessary inside the classroom, but school leaders have a 
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relevant role in creating different teaching and learning pathways, facilitating meaningful, 
continuous training adapted to the school reality (Carpenter et al., 2017). Our participants 
valued some insightful topics to be included in the teachers’ training, “Specific training in 
inclusion for school leaders”; “Sharing successful practices between schools, regularly…”; 
“Training teachers in the development and implementation of community intervention 
projects. From inclusive education to social inclusion”. How education is delivered must 
adapt and move forward to teach the skills necessary to succeed in the 21st  century and 
create the citizens and leaders that our world needs.

Inclusion was established due to recognising the value of human diversity (Polat, 
2011). Implementing inclusion practices in schools promotes the formation of human 
values among the students, parents, and teachers (Hardy & Woodcock, 2014). A pedagogy 
based on the principles of humanity that praises individuals’ autonomy, ethical values, 
citizenship and human rights should be the focus of any teacher training and the path to 
a sustainable education (Haug, 2017). A school united and enriched by its diversity, with 
a safe platform for teachers’ collaborative learning and efficient training, will always be 
closer to a sustainable school.

Concluding remarks
There is an evident discrepancy between teachers’ desire to facilitate inclusion processes 

in their classrooms and what happens in schools (Shani & Koss, 2014). The findings of 
our study indicate that teachers must have specific, objective and meaningful training in 
inclusive education. Topics such as flexible curriculum management, the implementation 
of differentiated teaching methodologies and strategies, the development of diversified 
assessment procedures and the organisation of the resources and environment in 
the classroom should be introduced in teachers’ continuous training and professional 
development. On the other hand, the reference by teachers to the need for collaborative 
work between peers appears as a relevant and meaningful fact in our findings. 

Discussed and reflected work between teachers allows the sharing of good practices 
and reflective thinking that lead to personal and professional growth (Ferreira & Reis-
Jorge, 2022). When teachers work collaboratively to implement changes, changes are 
more likely to succeed. This collaborative work, valued by sharing and reflection, can also 
allow the emergence of small research groups within the school, leading to the association 
of research with pedagogical practices in a collaborative action-research type of work 
(Webb et al., 2009).

It seems evident that the definitive implementation of inclusive education depends 
on multiple factors. Teachers are essential to ensuring inclusion in their permanent 
interaction with students. However, close and systematic collaboration between school 
leaders, education officers and policymakers is fundamental to articulating desire and 
reality. Scenario thinking for the future will lead to more personalised schools, adjusting 
the curriculum and focusing it on the interests and motivations of its school population, 
available to allow for interdisciplinarity and transdisciplinary knowledge. A school that 
facilitates teaching and learning in models based on collaborative projects, inside and 
outside of school. A diversity of learning situations will allow all students, independently 
of their abilities and interests, to be covered and, in other words, will give some “outside 
world” to students and teachers. 

Action must be taken to transform schools into learning communities, involving all 
actors in the educational system and prioritising the development and implementation 
of policies that promote inclusion and equity in education. These actions must be seen as 
a continuous movement towards creating learning environments that facilitate human 
development, focused on each student’s educational needs. 
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Finally, it is essential to include more explicit examples of good practices of 
collaborative and inclusive methodologies in the teacher training courses, valuing the 
personalisation of teaching and the uniqueness of each student. It is also relevant to 
consider the singularity of each teacher in the training courses, without neglecting the 
array of experience that teachers bring to the training context, the education levels they 
teach and their teaching subjects. 
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Abstract
Social value orientation refers to a pattern of behavior individuals exhibit based on their preferences 
and interests. The Social Value Orientation (SVO) questionnaire categorizes respondents into four 
groups: egoists, altruists, competitors, and undetermined. This study aimed to identify variables 
that may affect the stability of the SVO questionnaire and lead to variations in behavioral patterns. 
Data collection was conducted using a Google questionnaire on a sample of Czech adults (N = 
183; 114 women, 69 men). The translated version of the SVO questionnaire demonstrated high 
reliability, with a Cronbach's alpha value of 0.95. Content validity was confirmed through expert 
evaluation of the research tool. Significant effects were observed for variables such as status (student/
non-student), perceived attractiveness, and self-perception of power on respondents' social value 
orientation. These findings are discussed in detail in the conclusion section of the study. 
Keywords: altruism, competition, egoism, psychometric properties, social orientation.
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Аннотация
Ориентация на социальные ценности относится к устойчивым моделям поведения, которые 
индивиды проявляют в соответствии со своими предпочтениями и интересами. Опросник 
«Social Value Orientation» (SVO) делит респондентов на четыре группы: эгоисты, альтруисты, 
конкуренты и неопределившиеся. Данное исследование было направлено на выявление пе-
ременных, способных влиять на устойчивость результатов опросника SVO и вызывать ва-
риации в поведенческих паттернах. Сбор данных осуществлялся через Google-опросник на 
выборке взрослых жителей Чехии (N=183; 114 женщин, 69 мужчин). Переведённая версия 
опросника SVO продемонстрировала высокую надёжность с коэффициентом альфа Кронба-
ха 0.95. Контент-валидность была подтверждена методом экспертной оценки исследователь-
ского инструмента. Обнаружено статистически значимое влияние таких переменных, как 
статус (студент/не студент), субъективная оценка привлекательности и самооценка уровня 
влиятельности на социальную ценностную ориентацию респондентов. Эти результаты де-
тально обсуждаются в заключительном разделе исследования.
Ключевые слова: альтруизм, конкуренция, эгоизм, психометрические свойства, социальная 
ориентация.

Introduction
Nowadays, value systems, along with the social value orientation (SVO) of individ-

uals based on them, are undergoing rapid changes (Hall et al., 2018; Wang et al., 2023). 
Technologies and social media platforms play a significant and influential role in this 
transformation (Caldwell et al., 2017). Without social interaction and feedback from 
friends, colleagues, and others, individuals may struggle to develop social behaviors, po-
tentially leading to egoistic tendencies (Nowacka et al., 2021; Wang et al., 2023).

The aim of this study was to identify variables that disrupt the stability of the SVO 
questionnaire and contribute to variations in behavioral patterns. Van Lange (1999) de-
veloped the Social Value Orientation (SVO) tool to measure how individuals allocate 
resources between themselves and others. He defined SVO as a stable trait that governs 
how a person distributes valuable resources among themselves and others.
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Social value orientation refers to behavioral patterns that individuals follow based 
on their interests (Van Lange, 1999). According to the author, external factors also influ-
ence these patterns. For instance, an individual's behavior may prioritize societal bene-
fits, group welfare, family interests, or self-interest. Social interaction preferences reflect 
whether individuals favor behaviors that benefit themselves or others (Van Lange, 1999). 
This concept divides individual behavior into three categories:

Cooperation: Maximizing mutual benefits for oneself and others.
Individualism: Maximizing benefits solely for oneself.
Competitiveness: Prioritizing winning over others (Messick & McClintock, 1968).
This typology has inspired various models of social interaction with differing details. 

One notable division categorizes social orientation into altruists, egoists, and competi-
tors – forming the basis of this study (e.g., Sattler & Kerr, 1991; Van Lange & Kuhlman, 
1994).

At the same time, social behavior patterns may not only result from personal values 
and social orientation but may also be influenced by other factors. For example, Derks 
et al. (2014) examined the influence of gender on social value orientation and found no 
significant difference in social orientation with respect to respondents' gender. Similarly, 
other studies have demonstrated an insignificant effect of gender (t = 1.70; p = 0.08) on 
types of social value orientation (Declerck & Bogaert, 2008).

Although Grosch & Rau (2017) and Zheng et al. (2021) did not confirm a significant 
difference in gender-related social orientation, they observed higher prosocial (altruistic) 
behavior in women compared to men (t = 0.71). Contrasting results were reported by 
Tinghög et al. (2016), who found that men scored higher in altruistic behavior than 
women. Conversely, Horak (2016) identified egoistic behavior as more prevalent among 
men, while Cheng & Wang (2015) noted that egoistic behavior is more typical of women 
and altruistic behavior is more typical of men. Mieth et al. (2017) demonstrated that 
women, unlike men, tend to make decisions that are more social and less rational from 
an economic perspective. Similar results were found in the study of Sugiura et al. (2017).

Cultural differences in social orientation were explored by Moon et al. (2018), who 
compared American and South Korean populations. They concluded that individualism 
and egoistic social orientation were more prevalent among Americans, whereas prosocial 
social interactions were more frequent among South Koreans.

Perceived attractiveness was investigated by Bhogal et al. (2017), who found no 
influence on cooperation among respondents. In contrast, Norman & Fleming (2019) 
showed that considerate altruists were significantly more attractive than neutral altruists; 
however, heroic altruists did not differ significantly from neutral or considerate characters.

The aim of this study was to examine the impact of selected variables on SVO and 
to identify differences in behavioral patterns. The variables were chosen based on prior 
research studies published on the topic. Additionally, the aspect of sustained attention 
was considered, ensuring that the questionnaire completion time did not exceed 30 
minutes, as prolonged durations may reduce attention and compromise the accuracy of 
responses. This assertion is supported by findings from authors such as Bunce et al. (2010) 
or Peker et al. (2018).

To achieve the study's aims, the initial step involved translating and validating 
research tools. Subsequently, the influence of selected variables on SVO was analyzed.

Methodology
Respondents
The research data was collected on a sample adult society in Czech Republic. Par-

ticipation in the research was voluntary and the anonymity of the respondents was 
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guaranteed. Respondents could fill in the questionnaire using a PC or a mobile phone. 
The research was approved by the ethics committee of the Faculty of Education, UJEP, 
2/2022/01. Respondents provided informed consent to print the link. 

183 people participated in the research, almost all being university students at the 
time of completing the questionnaires (n = 165). The rest of the respondents had an em-
ployment status (n = 18). The average age of the respondents was 22.27 (SD = 2.09). Of 
these participants, 114 were women and 69 were men. At the time of completing the 
questionnaire, 75 respondents stated that they had no partner and 108 respondents had 
been in a relationship. The social orientation of the respondents was a significant varia-
ble. Based on the points reached (see chapter "Research instrument"), respondents were 
allocated into four groups. First group was named the "Undetermined" (n = 27), then the 
"Altruists" (n = 81), the "Egoists" (n = 62) and also the "Competitors" (n = 13).

Research instrument
The research instrument was designed as a questionnaire to assess the social orienta-

tion of respondents. Participants were presented with the following scenario:
“Imagine a situation where a randomly assigned person, labelled ‘Someone Else,’ is 

paired with you. You will not interact with or meet this person in the future. Both you and 
‘Someone Else’ will independently select one of three options (A, B, or C). Your choice 
determines the points earned for yourself and ‘Someone Else,’ and vice versa. Each point 
carries monetary value, meaning more points benefit both parties.”

Point Allocation Rules
Option A: You earn 500 points, and ‘Someone Else’ earns 100 points.
Option B: You earn 500 points, and ‘Someone Else’ earns 500 points.
Option C: You earn 550 points, and ‘Someone Else’ earns 300 points.

Participants were instructed to prioritize their own point accumulation while ac-
knowledging that ‘Someone Else’ would similarly benefit from their own choices. They 
were reminded that “there are no correct or incorrect answers—choose the option you 
prefer most. The more points you accumulate, the better for you (and vice versa for 
‘Someone Else’).”

Social Orientation Classification
Respondents’ choices across nine scenarios categorized them into four groups:
Undetermined (inconsistent or neutral preferences)
Altruists (prioritizing others’ gains)
Egoists (prioritizing personal gains)
Competitors (maximizing relative advantage over others)

Translation and Adaptation
The instrument was translated from Van Lange & Kuhlman’s (1994) original using a 

back-translation procedure to ensure linguistic and conceptual equivalence.

Additional Variables
The research tool included other demographic variables like age, gender, relationship 

status (single/in a relationship), financial situation, physical attractiveness, social status, 
and perceived power.
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Methodological note: A final item recorded whether participants completed the 
questionnaire via computer or mobile phone. This addition was introduced by the study 
authors, while all other variables were retained from the original instrument.

Data analysis
Since the research tool had not been previously utilized in the Czech Republic, it 

was essential to conduct initial psychometric analyses. Consequently, the reliability, face 
validity, and construct validity of the translated version of the instrument were examined.

Reliability Analysis
The reliability of the tool was assessed using Cronbach's alpha (α) coefficient. Partic-

ipants' raw responses were converted into numerical data to facilitate calculations. The 
resulting α value of 0.95 indicated high reliability, exceeding the commonly accepted 
threshold for research instruments (α > 0.70) as defined by Nunnally (1978) and Taber 
(2018).

Validity
Face validity was evaluated through expert appraisal by two specialists. Additionally, 

comparisons were made between the instrument's social orientation results and findings 
from similar studies to further support its validity. The specialists on this problematic 
took in account the age of respondents and according to their suggestions were made 
changes, which were by stylistic character. By the using of face validity, we complied with 
standards of face validity (e.g., Nevo, 1985; Sireci & Faulkner-Bond, 2014).

Construct validity was confirmed by correlating the results of the questionnaire with 
selected variables of interest based on previous literature. The main results of the analysis 
of the relationships between SVO and variables of interest confirm construct validity.

Analysis of Variables
The obtained data had got nominal character, so the complex analyses were not al-

lowed. The chi-square analyses for independent studies were used. The relationship be-
tween variables affecting respondents' social orientation was analyzed using Pearson's 
chi-square test of independence (χ²). This test determines whether a significant relation-
ship exists between two traits. To quantify the degree of dependence between observed 
variables, the Cuprov contingency coefficient (K) was calculated. Values of K = 0 indicate 
complete independence, while K = 1 signifies total dependence; intermediate values rep-
resent varying degrees of dependence.

The previous subchapter includes information about reliability of research tool. The 
Cronbach alpha coefficient (α) was used, it is with concordance of methodological litera-
ture, that supported to use Cronbach alpha coefficient for nominal data (e.g., Malkewitz 
et al., 2023; Zhang & Yuan, 2016) 

Results
The device used to administer the questionnaire did not play a significant role in 

assessing the effect of each variable (χ2 = 0.14; p = 0.93), indicating that the data could be 
evaluated independently of the device that was used at the time the survey instrument was 
administered. Conjointly, the relationship between the social orientation of the respond-
ents and the facility was also profoundly weak (K = 0.14). 

There was no significant difference between men and women (gender variable)  
(χ2 = 6.56; p = 0.09). The correlation between gender and social interaction indicated a 
moderate but not strong moderate relationship between the two variables (K = 0.33). 
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However, a significant factor was whether the respondent was a student or not (χ2 = 14.89; 
p < 0.01). In an additional analysis using z-scores, we found that non-studying respond-
ents were more undetermined compared to studying ones (p < 0.001). Similarly, the rela-
tionship between the two variables signalled their interdependence (K = 0.41). The score 
distribution is shown in Figure 1. 

Figure 1. Distribution of scores for individual types of social  
orientation with respect to whether respondents are currently studying

A significant difference was also found for respondents` education level (χ2 = 16.53; 
p < 0.05). An additional analysis using z-scores revealed that respondents with completed 
primary education were more undetermined compared to the non-completed education 
(p < 0.01). The relationship was K = 0.35. 

The assessment of one's own financial situation proved to be insignificant  
(χ2 = 4.54; p = 0.60). Whether the respondents assessed their financial situation positively 
or negatively did not affect their social orientation (K = 0.25). Oneself perceived attrac-
tiveness had a significant effect on the SVO (χ2 = 17.25; p < 0.01). An additional z-score 
analysis identified that respondents who considered themselves unattractive were more 
undetermined compared to attractive ones (z = 2.13; p < 0.05). The relationship be-
tween the two variables was at the level of K = 0.35. The score distribution is shown  
in Figure 2.

The perception of one's own position proved to be insignificant (χ2 = 8.00; p = 0.24). 
Whether the respondents assessed their position in society as significant or insignificant 
did not affect their social orientation, which was confirmed by the weak relationship be-
tween the two variables (K = 0.29). The perception of one's own power had a significant 
effect on SVO (χ2 = 18.42; p < 0.01). An additional analysis using z-scores revealed that 
respondents who perceived themselves as more powerful were more undetermined com-
pared to who perceived themselves as no much powerful (p < 0.05). The relationship 
between the two variables was at the level of K = 0.36. The score distribution is shown in 
Figure 3. 
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Figure 2. Distribution of scores for each type of social orientation  
with respect to the perceived attractiveness of respondents

Figure 3. Distribution of scores for each type of social orientation  
with respect to respondents' perception of their own power

The effect of whether or not the respondent had a partner at the time of completing 
the research instrument proved to be insignificant (χ2 = 4.36; p = 0.23). The relationship 
between these variables was at the level of weak to slightly moderate (K = 0.30).

Discussion
The aim of the study was to determine the effect of selected variables on SVO and 

identify causes for differences in behavior patterns. Reliability values, determined using 
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Cronbach's alpha coefficient, indicated that the research instrument could be labeled 
reliable. The resulting value was α = 0.95, which significantly exceeds the established 
cut-off value (Ercan et al., 2007; Iacobucci & Duchacek, 2003; Nunnally, 1978). The 
research tool focused on the social value orientation was previously used on the similar 
age population, so only the based validation mechanism were used (face and construct).

The effect of gender on respondents' social orientation was found to be insignificant, 
aligning with findings from other authors investigating the same variable (e.g., Grosch & 
Rau, 2017). However, whether a respondent was a student emerged as a significant factor, 
with non-student respondents being significantly more undetermined compared to their 
student counterparts. This phenomenon can be explained by the tendency of student 
respondents to form groups with individuals exhibiting similar behaviors, thereby sharing 
a dominant social orientation (Antonio, 2001). Consequently, no significant differences 
were observed within individual types of social orientation. Non-student respondents may 
encounter diverse individuals in their work environments, leading to the development of 
mixed social orientations defined as "undetermined."

The highest level of education also proved to be a significant factor. Respondents with 
only primary education were significantly more undetermined than others. This can be 
attributed to their exposure to diverse opinions in semi-economic or industrial fields where 
spiritual work is less common (Lerner & Malmendier, 2013). In contrast, respondents with 
higher education tend to interact with individuals from similar backgrounds, assimilating 
into a predominant type of social orientation based on prevalent group dynamics.

Perceived attractiveness also emerged as a significant variable. Respondents who 
considered themselves unattractive were significantly more undetermined than those 
perceiving themselves as attractive (Pham et al., 2014). Attractive individuals tend to 
cluster in groups with similar self-perceptions, reinforcing shared social orientations.

Finally, the perception of one's own power was identified as a significant factor. 
Respondents who perceived themselves as powerful were more undetermined compared 
to those who did not. This may be due to interactions among powerful individuals who 
share similar worldviews.

Limitations of Study
The study has got some limitations. The first of them is the presentation only of some 

variables, which could influence social value orientation. We examined the influence of age, 
gender, relationship presence, perceived of own power, perception of own attractiveness 
and study presence. Other factors could influence the social value orientation, for example 
socio-economic status, personality types, family completeness, the presence of siblings 
and others. These factors could provide the holistic view on social value orientation of 
examined samples. The logically, the more complex statistical analysis would be used like 
inferential statistics (t-test, ANOVA) respectively multidimensional statistics (regression 
model, factor analysis (determination of construct validity)).  Other kinds of research, for 
example, longitudinal study could uncover the change of social values orientation from 
childhood through adolescence till adulthood.

Conclusion
The study focused on social orientation within the context of the Czech Republic. 

The basic psychometric properties of the research instrument, such as reliability, were 
determined using Cronbach's alpha coefficient. Validity was assessed through content 
validity and construct validity.

Future research on this topic could expand its scope by working with larger samples 
and identifying significant differences using statistical methods such as regression 
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analysis. The SVO test is a simple and effective tool for analyzing social behavior, 
categorizing respondents into the following groups: undetermined, egoistic, altruistic, 
and competitive. Based on our findings, it is particularly suitable for use with respondents 
from general environments. Consequently, it can be applied to studying the behavior 
of members of specific social or socio-economic groups, in behavioral tests, behavioral 
economics, or even clinical practice. However, in clinical applications, the respondent's 
background must be carefully considered.
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Abstract
This study investigates teachers’ perceptions of self-directed learning for professional development. 
One hundred and four EFL teachers from public high schools in a province in the Mekong Delta, 
Vietnam, volunteered to participate in the descriptive study with a convergent mixed-methods 
design. A questionnaire and semi-structured interview were employed as the two instruments for a 
convenient sampling method of data collection. An SPSS descriptive statistical test and one-Sample 
t-test were conducted to evaluate the differences between the mean scores of the teachers’ perceptions 
from a test value of a 5-point Likert scale. Thematic analysis was applied to the qualitative data for 
the in-depth explanation of their perceptions of the roles, the benefits, and challenges of self-directed 
learning for professional development. 
The results indicate that the teachers show a positive agreement on the significance of self-directed 
learning for professional development. In addition, sharing teaching experiences and collaborative 
development, enhancing teaching methods, and exchanging knowledge are frequently employed by 
most teachers. However, lack of institutional support, financial problems, family responsibilities, 
and workload are the main factors hindering them from engaging in self-directed learning for 
professional growth. In the article, teachers’ plans and expectations of self-directed learning for 
professional development are also addressed. 
The findings from this study foster the teachers’ awareness of the significance of their self-directed 
learning for professional growth, inform the educational managers in promoting a conducive 
environment for self-directed learning for professional development, and suggest research areas in 
the future.
Keywords: EFL high school teachers, self-directed learning, professional development.



34

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY-NC

Изучение представлений учителей EFL  
о самостоятельном обучении для профессионального 
развития в условиях средней школы

Ван Тхи Тует Фан1, Линь Ли Кхань Тран2, Кханг Дуй Нгуен3*

1 Университет Кантхо, Кантхо, Вьетнам
E-mail: pttuyetvan@ctu.edu.vn
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0410-1047

 2 Колледж Виньлонга, Виньлонг, Вьетнам
E-mail: lykhanhlinhtran@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7960-0171 

3 Университет Кантхо, Кантхо, Вьетнам
E-mail: ndkhang@ctu.edu.vn 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6121-7735
*Автор, ответственный за переписку

DOI: 10.26907/esd.20.2.04
EDN: JRWZVG
Дата поступления: 3 января 2024; Дата принятия в печать: 28 апреля 2025

Аннотация 
Исследование посвящено изучению восприятия учителями самостоятельного обучения в це-
лях профессионального развития. Сто четыре учителя EFL из государственных средних школ 
в провинции, находящейся в дельте Меконга (Вьетнам), добровольно согласились принять 
участие в описательном исследовании с использованием конвергентных смешанных мето-
дов. Авторами статьи были использованы полуструктурированные интервью и анкета для 
релевантности выборочного метода сбора данных. С целью изучения различий между сред-
ними оценками восприятия учителей по 5-балльной шкале Лайкерта были проведены опи-
сательный статистический тест SPSS и t-тест с одной выборкой. В работе с качественными 
данными был применен тематический анализ для углубленного объяснения представлений 
испытуемых о ролях, преимуществах и проблемах самостоятельного обучения для профес-
сионального развития. Результаты исследования свидетельствуют о том, что учителя EFL 
положительно оценивают важность самостоятельного обучения для своего профессиональ-
ного развития. Большинство респондентов часто используют обмен педагогическим опытом 
и знаниями, занимаются совместным развитием, а также совершенствованием методики 
преподавания дисциплины. Однако отсутствие институциональной поддержки, финансовые 
проблемы, семейные обязанности и перегрузка учителей являются основными факторами, 
препятствующими их самостоятельному обучению в целях профессионального роста. В ста-
тье рассматриваются планы и ожидания учителей в отношении самостоятельного обучения 
для профессионального развития. Результаты данной работы повышают осведомленность 
учителей о важности их самостоятельного обучения для профессионального роста, инфор-
мируют менеджеров, работающих в сфере образования, о необходимости создания благопри-
ятной среды для самостоятельного обучения педагогов, способствующего их профессиональ-
ному развитию, а также предлагают направления будущих исследований.
Ключевые слова: учителя EFL средней школы, самостоятельное обучение, профессиональ-
ное развитие.

Introduction
Globalization has impacted not only all aspects of human life but also the educational 

environment in general and the Vietnamese educational system in particular. Therefore, 
the Vietnamese government has focused on developing teachers’ professional skills, as 
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teachers are seen as essential factors in the academic environment to improve students’ 
achievement and the quality of education. English as a Foreign Language (EFL) teachers 
must equip themselves with up-to-date theoretical and pedagogical knowledge that 
aligns with the progress of the globalized world and the growing needs of students since 
English has been considered a vital component of contemporary life and education. In 
this regard, professional development (PD) plays a crucial role in the career path of in-
service teachers (Richards & Farrell, 2011). The teachers must have PD opportunities 
because they must keep updating their knowledge and skills to develop professionally 
(Richards & Farrell, 2005). In reality, teachers’ knowledge about language teaching and 
learning provided at training courses organized by educational institutions is not always 
sufficient. Accordingly, teachers need to update current knowledge, approaches, and other 
advancements in teaching and learning English with one or many of various activities, 
such as doing (action) research, participating in workshops or training, practicing 
reflective teaching, enacting self-directed learning (SDL), observing classes, coaching, 
self-evaluating for teacher autonomy, collaborating with other teachers for lesson study, 
and so on (Thompson, 2022). 

Besides, to better prepare Vietnamese citizens for globalization and 
internationalization, the National Foreign Languages 2020 Project (NFLP 2020) launched 
by the Ministry of Education and Training (MOET) has stressed the pressing need to 
enhance the quality of teaching and learning foreign languages, mainly English, to fulfill 
the student’s needs at all levels of schooling (MOET, 2008). In addition, Vietnam’s 
English Teacher Competency Framework (ETCF), adopted by the Ministry of Education 
and Training in December 2012, is a standardized framework for teacher development 
that aims to improve the quality of English teaching and learning in Vietnam. The ETCF 
includes the competencies, knowledge, skills, values   , and processes teachers need to 
impart. It is not only a guide for teachers to self-study for ongoing PD throughout their 
careers but also a tool for them to analyze their requirements and recommend particular 
areas for the content of training programs (MOET, 2013). EFL teachers should always 
equip themselves with up-to-date knowledge and pedagogical skills to provide effective 
instruction for all students and fulfill society’s demands in their teaching careers. Teachers 
should immediately begin training courses mandated by the Department of Education and 
Training or by educational institutions during the academic year. However, they should 
self-assess their weaknesses and needs for SDL. As a result, to satisfy the demands of their 
professions, teachers “have to invest in their PD and, in some cases, use their resources to 
ensure that their students do well” (Mushayikwa, 2013, p. 227). Teachers self-direct their 
learning to develop their competencies professionally inside or outside their workplaces, 
individually or in collaboration with their colleagues. They decide when, where, and why 
to improve their PD. 

SDL, defined broadly as teachers’ initiative for PD, seems to be a successful strategy 
teachers can use for their PD (Mushayikwa & Lubben, 2009). SDL has been proposed as 
a means of achieving the aims of teachers’ PD as this norm includes all-natural learning 
experiences as well as conscious and planned activities that are intended to be of direct 
or indirect benefit to the individual, group, or school, and which contribute to the quality 
of education in the classroom (Day, 1999). It enables individuals to enhance their self-
confidence, autonomy, motivation, and lifelong learning skills (O’Shea, 2003). SDL is 
currently important in Vietnam because it helps promote the active role of teachers in 
PD, contributing to the current education innovation. Accordingly, this study investigates 
how EFL teachers perceive SDL for PD in the context of high schools.
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Literature review
Definitions of Self-directed learning for adult learners
SDL was introduced in 1967 in the context of adult learning (Boyer et al., 2013). 

In response to how adults acquire knowledge, SDL gained empirical attention in the 
1970s for precise definition and promotion (Brookfield,  1985b). Although individuals 
of various ages may engage in SDL, literature predominantly focuses on adult learners 
(Ellinger, 2004). 

SDL involves the initiative for self-driven learning, choosing content, timing, and 
methods (Mushayikwa & Lubben, 2009; Slavit & Roth McDuffie, 2013). In this sense, 
self-learning, autonomous learning, and self-regulated learning are used interchangeably 
(Brockett & Hiemstra, 1991; Van Den Bergh et al., 2015). The researchers also employ 
terms like self-initiated learning and self-motivated learning, aligning with the essence of 
SDL (Kolenc Kolnik, 2010).

SDL was defined by Garrison (1997, p. 18) as an approach for motivating learning 
with self-monitoring and self-management processes in constructing and confirming 
meaningful and worthwhile learning outcomes. From a different perspective, Morris 
(2019) perceived SDL with additional attributes, including personal autonomy, self-
management, and autodidact, while Brockett and Hiemstra (1991, p. 24) refer SDL to 
primary responsibility for planning, carrying out, and evaluating a learning endeavor.

Roles of SDL for PD 
SDL empowers individuals to take charge of their learning journey, from setting 

individualized goals and identifying resources to implementing learning strategies and 
engaging in critical reflection. SDL, recognized as both a psychological aspect and a 
personality trait, influences one’s willingness to learn, influencing PD outcomes. The 
following parts explain how SDL, linked to academic achievement, constitutes a predictor 
of fulfillment and emerges as an important motivation in pursuing ongoing professional 
development. 

– Goal setting and initiative: SDL involves individuals setting their own learning goals 
and taking the initiative to identify their learning needs (Knowles, 1975). This statement 
aligns with the goal-setting aspect of professional development. 

– Resource identification: SDL requires learners to locate human and material 
resources for learning (Knowles, 1975). In the context of PD, this involves identifying 
relevant resources for skill enhancement or knowledge acquisition. 

– Learning strategies: SDL encompasses selecting and implementing appropriate 
learning strategies (Brookfield, 1985a). In the realm of professional development, 
this includes choosing effective strategies to improve job-related skills or acquire new 
competencies. 

– Evaluation and critical reflection: SDL involves individuals evaluating their learning 
outcomes through critical reflection (Brookfield, 1985b). In professional development, 
this role is crucial for assessing the impact of learning experiences and refining future 
goals and strategies. 

– Personality trait: SDL is viewed as a psychological aspect and a personality trait 
(Garrison, 1997). This idea suggests that individuals with certain personality traits, such 
as high self-efficacy and intrinsic motivation, are more inclined towards SDL, which can 
influence their PD. 

– Association with academic achievement: SDL is associated with academic 
achievement, and studies have found positive correlations between SDL and GPA or 
course grades (Chou & Chen, 2008). SDL plays a role in educational success, which may 
extend to PD achievements. 
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– Predictor of academic success: SDL has been considered a predictor of academic 
success in various learning settings, including traditional and non-web-based distance 
learning (Hsu & Shiue, 2005). This predictive role may also extend to success in 
professional development efforts. 

In other words, understanding SDL’s roles in goal setting, resource identification, 
learning strategies, evaluation, and its association with personality traits and academic 
success can provide valuable insights for leveraging SDL in ongoing PD. The diverse roles 
of SDL in professional development highlight its importance in shaping effective learning 
pathways. 

Benefits of SDL for PD
Research consistently affirms the favorable influence of SDL on PD, emphasizing 

diverse advantages that enhance the efficacy of this strategy. SDL fosters intrinsic 
motivation and engagement. When professionals can choose their learning paths and 
objectives, they are more likely to be motivated by personal interest and relevance, leading 
to a more profound commitment to the learning process (Knowles, 1975). In a study 
conducted by Tough (1979), the flexibility inherent in SDL is noted as a critical factor 
in adult learning. Professionals engaged in PD often have busy schedules and varied 
learning preferences. SDL accommodates these differences, allowing individuals to learn 
at their own pace and choose resources that align with their preferred learning styles, 
contributing to better adaptability in changing professional landscapes. In addition, SDL 
allows for tailored learning experiences, which is crucial for skill development in PD. 
Professionals can focus on acquiring specific skills relevant to their current or future 
roles, ensuring that the learning is directly applicable and beneficial to their professional 
growth (Garrison, 1997; Guglielmino, 1978). 

Furthermore, Mezirow (1991) suggests a positive correlation between SDL and career 
advancement. Professionals actively engaging in SDL are better positioned to acquire the 
skills and knowledge necessary for career progression. SDL empowers individuals to take 
charge of their PD, contributing to their career success. 

Obstacles of SDL for PD
Implementing SDL for PD is a transformative endeavor, but it comes with challenges 

that individuals must navigate. One significant obstacle is the issue of time constraints. 
Professionals with busy schedules may hinder their ability to engage deeply in SDL 
initiatives (Jeong et al., 2018). The balancing act between work responsibilities and 
personal commitments poses a real challenge and necessitates strategies for effective time 
management. Financial conditions are also a serious problem that teachers encounter 
when dealing with SDL for PD and this was supported by the study of Plaza & Jamito 
(2021).

Another notable obstacle is the potential need for more resources. The availability 
and accessibility of relevant learning materials, courses, and tools can significantly impact 
the success of SDL for PD. Guglielmino (1978) emphasizes that insufficient access to 
resources may impede the learning process, limiting the scope and effectiveness of self-
directed initiatives.

Motivational challenges also emerge as a significant hurdle. Knowles (1975) 
underscores the importance of sustained motivation for successful SDL. While SDL is 
designed to foster intrinsic motivation, individuals may still experience periods of low 
engagement. 

The isolation inherent in SDL can also hinder successful implementation. Mezirow’s 
(1991) research points to the importance of a learning community and mentorship for 
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effective self-directed learning. Individuals may feel disconnected without a structured 
support system, emphasizing the need for organizations to establish networks that 
facilitate collaboration and knowledge sharing.

Technological barriers further complicate the implementation of SDL for PD. 
Caffarella (1993) highlights how individuals with limited digital literacy or inadequate 
access to online platforms may need help with self-directed online learning. 

Moreover, goal ambiguity poses a challenge. Setting clear and achievable learning 
goals is crucial for successful SDL. Tough (1979) suggests that professionals may need 
more certainty in goal-setting. 

Research methodology 
Research design
This descriptive research employed a convergent mixed-methods design with 

quantitative and qualitative data from a questionnaire and interviews to answer the 
research question about the EFL high school teachers’ perceptions of SDL for PD, 
specifically regarding the roles, benefits, and obstacles of SDL for PD.

Participants
The study employed convenience sampling to select participants who were readily 

accessible and willing to participate (Creswell, 2014). The participants included 104 EFL 
teachers from different public high schools in a province in the Mekong Delta region of 
Vietnam. 

The number of teachers in rural and urban areas was similar among the participants. 
About half of the respondents have more than 20 years of teaching experience, 10.6% 
(n = 104) of the participants have less than five years of teaching experience, 7.7% of 
the participants from 6 to 10 years, and the rest of them from 11 to 20 years of teaching 
experience. Moreover, most of the EFL teachers had BA degrees (90.4%), and only ten of 
them (9.6%) had an MA degree in English language teaching. 

To gain deep insights into their perceptions of SDL for PD, the researchers conducted 
a semi-structured interview with participants who responded to the questionnaire and 
showed their willingness to participate in interviews in reply to the researchers’ invitation. 
Eight out of 104 respondents agreed to participate in the interviews. The interviewees 
came from both groups, with minor and much teaching experience and working in urban 
and rural areas.

The questionnaire
A five-point Likert questionnaire was used to gather quantitative data. Except for 

five points to get personal information about participants’ gender, age, educational 
qualifications, years of teaching experience, and places of teaching in the first part, the 
central part included twenty-nine items presented in 3 clusters that were developed from 
the core key elements of the conceptual framework about the roles, the benefits, and 
the obstacles of SDL for PD as reviewed in the relevant literature. In particular, the first 
cluster included nine items (from item 1 to item 9) to explore participants’ perceptions of 
the roles of SDL for PD. The second cluster consisted of 10 items (from item 10 to item 
19) to investigate EFL teachers’ perceptions of the benefits of SDL for PD. Finally, ten 
items (from item 20 to item 29) focused on the obstacles hindering their self-directed PD 
learning. 

The questionnaire was piloted with the participation of thirty EFL teachers 
(24  females and eight males) who shared the same teaching background as the official 
research participants. The researchers provided careful instructions to ensure they could 
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understand the questionnaire more clearly. The SPSS version 20 was used to check the 
instrument’s reliability with the pilot data, of which Cronbach’s Alpha (α) was .84. 

To administer the questionnaire, the researchers arrived at each high school to 
ask the principal for a consent form so that the teachers could participate in the study. 
After receiving the principals’ permission, the questions were officially distributed to 
110  teachers from 13 public high schools teaching in urban and rural areas. However, 
only 104 valid questionnaires were collected at the end.

The questionnaire data was coded into numbers and analyzed using the Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) software version 20. First, the Reliability Test was 
run to check the questionnaire’s reliability, and the result showed that the instrument was 
reliable (α = .93). Next, Descriptive Statistics Tests were calculated to observe the whole 
group’s mean scores, maximum, minimum, and standard deviations for the clusters. The 
framework by Jenkins (2007) was employed to understand the average between 1.0 and 
5.0 Likert-scale questions of the meanings of mean scores recognized as (1) Very high: 
4.21–5.00, (2) High: 3.41–4.20, (3) 2.61–3.40: Medium, (4) 1.81–2.60: Low, 1.00–1.80: 
Very low.

The interviews
Regarding the qualitative data, the interviews were utilized to gather more 

comprehensive information about the EFL teachers’ perceptions of SDL for PD and their 
insights into this issue. 

The interviews were piloted with three participants who shared the same teaching 
background but were outsiders to the research population of the present study. The 
Vietnamese language was used during the interviews so interviewees could respond to 
the questions comprehensively and comfortably. 

The interview questions included two main parts. The first one focused on preparing 
the participants to share by asking them for general information about their work, 
education, and experience. In the main part, open-ended questions were posed concerning 
three main clusters of the study: (1) the teacher participants’ understanding of the roles, 
(2) the benefits of SDL for PD, and (3) obstacles hindering their SDL for PD. 

After receiving the consent from the eight teacher participants, the researchers 
contacted them via email and phone to arrange the interviews. According to Guest et 
al. (2006), conducting six to twelve interviews is enough to achieve saturation when the 
participant group is relatively homogeneous. The interviews were conducted individually 
in an informal setting to accommodate the specific context and situation, allowing the 
interviewees to express their genuine emotions without facing negative consequences 
(Christensen, 1980). This enabled the researchers to control the direction of the 
discussion and establish a confidential atmosphere, encouraging respondents to express 
their views openly. Each interview lasted an average of 45 minutes and was recorded. The 
recordings and notes were transcribed to check data reliability and validity, understand 
the participants’ thoughts better, and confirm the point of data saturation, which led to 
the unnecessary invitation to conduct more interviews. The Vietnamese transcripts were 
then translated into English by two experts with more than 20 years of experience in 
professional translation and interpretation.

Thematic analysis was adopted to examine data gained from the semi-structured 
interviews. This type of analysis was chosen for several reasons. First, it is a flexible and 
helpful approach to analyzing qualitative data (Percy et al., 2015). Second, thematic 
analysis has the potential to provide insightful, rich, and detailed data by capturing the 
complexity that exists in the data (Crowe et al., 2015). The transcribed data were coded 
into pre-existing categories and developed based on the literature review. 
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Findings
Data obtained from the two research instruments will be considered simultaneously. 

First, Descriptive Statistics Tests were run to analyze the mean scores of the three clusters 
toward participants’ perceptions of SDL roles, benefits, and obstacles for PD from the 
questionnaire. The results of the tests are shown in Table 1.

Table 1. Descriptive Statistics of the participants’ perceptions of SDL roles, benefits, and obstacles  
for PD

N Min Max Mean SD
The roles of SDL for PD 104 3.22 5.0 4.18 .38
The benefits of SDL for PD 104 3.0 5.0 4.15 .35
The obstacles of SDL for PD 104 2.24 4.71 3.42 .47

As can be seen in the Table above, the mean scores of participants’ perceptions of 
the roles of SDL for PD (M = 4.18), benefits of SDL for PD (M = 4.15), and obstacles 
of SDL for PD (M= 3.42) are at a high level of agreement (mean ranges from 3.41 to 
4.20) according to Jenkins (2007). Then, Frequency Tests were run to summarize the 
participants’ responses for each statement in the three mentioned clusters.

Findings on teachers’ perceptions of the roles of SDL for PD 

Table 2. Summary of teachers’ responses to each item regarding the roles of SDL for PD

Statement Disagree /
Strongly disagree Neutral Agree /

Strongly agree
1 By SDL, I can choose what to study based 

on my learning needs for PD.
0% 4% 96%

2 By SDL, I can choose what to study based 
on my learning styles for PD.

2% 3% 95%

3 SDL allows me to acquire various skills 
that align with my desire for PD.

0% 2% 98%

4 By SDL, I can self-manage my learning 
according to my circumstances.

1% 5% 94%

5 With SDL, I can learn at my own pace. 5% 1% 94%
6 By SDL, I can make my learning process 

meaningful.
1% 6% 93%

7 By SDL, I can adapt to challenges in my 
working environment.

1% 9% 90%

8 As an SDL, I can choose when to 
start my learning project to develop 
professionally.

0% 1% 99%

9 As an SDL, I can choose to study 
anywhere.

1% 4% 95%

As seen in Table 2, up to 99% of participants strongly agreed and agreed with the 
statement in item 8, and the consensus number is a bit less (98%) for item 3. These 
findings align with those obtained from the interviews, demonstrating that teachers are 
conscious of the roles of SDL for PD. The teachers expressed:

“SDL is the process that helps me develop new skills, stay up-to-date on current 
trends, and advance my profession” (T5 – lines 46–47).
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“It is simply a method of learning in which I can use my resources and skills to learn 
for myself. It is a type of learning that allows me to choose, pursue, and evaluate my 
own learning” (T2 – lines 21–22).

“SDL is the best way and a helpful tool for me to improve my teaching quality 
effectively” (T8 – lines 11–12).

Besides, many participants agreed that, through SDL, they could choose what to 
study based on their learning needs and styles for PD, with 96% and 95% in items 1 and 2. 
This finding is consistent with the data obtained from the interviews, which showed that 
all respondents highly appreciated the usefulness of SDL in their teaching profession. For 
instance, they stated: 

“I do not wait for someone else to tell me what to learn or how to learn. I identify my 
own needs for my learning to better my career” (T6 – lines 12–14).

“I am aware of what I need to study, how long I should study, and what materials or 
resources I will need” (T7 – lines 37–38).

Similarly, 95%, 94%, and 93%, respectively, were the agreement rates of participants 
for items 9, 4, 5, and 6, showing that they value the roles of SDL in allowing them to study 
anywhere, at their own pace and self-manage their learning and make it meaningful. 
These points were also raised in the interviews:

“By SDL, I can organize my learning or adjust my learning experiences to match my 
preferences” (T4 – lines 94–95).

“In my teaching, I can ask my colleagues for advice by calling them when I have 
problems in my teaching, or I use the Internet” (T5 – lines 31–32).

However, ninety percent of participants with strong agreement and agreement in 
item 7 had yet to learn that adapting SDL for PD could help them overcome the challenges 
in their teaching context, which means they still doubted their ability to tackle difficulties. 

“In some classes with high-achieving students, I have to search the knowledge 
from many resources to ensure that my teaching materials will make them more 
interesting” (T7 – lines 46–47).

As stated in the interviews, some teachers agreed that thanks to SLD for the sake of 
their teaching practice and professional development, they could manage their workload 
and consider challenges as their learning experiences. 

“…through SDL, I cope with and respond to different challenges and problems in 
my teaching career, especially I try to self-direct my learning to catch up with the 
changes in the field of ELT” (T5 – lines 74–75).

Findings on teachers’ perceptions of the benefits of implementing SDL for PD 

Table 3. Summary of teachers’ responses to each item regarding the benefits of SDL for PD

Statement Disagree /
Strongly disagree Neutral Agree /

Strongly agree
10 I believe that SDL can enhance my  

self-awareness of career development.
1% 3% 96%

11 I believe that SDL can enhance my  
self-reflection skills in teaching.

0% 11% 89%

12 I believe that SDL can prepare me with up-
to-date knowledge and skills in my teaching 
profession.

1% 4% 95%
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Statement Disagree /
Strongly disagree Neutral Agree /

Strongly agree
13 I believe that SDL can help me improve  

the quality of my teaching practice.
0% 8% 92%

14 I believe that SDL can develop my  
self-confidence in my work.

0% 5% 95%

15 I believe that SDL can help me to become 
more motivated toward my work.

1% 6% 93%

16 I believe that SDL can develop my  
self-discipline toward my work.

0% 8% 92%

17 I believe that SDL can develop my  
self-regulation at work.

0% 11% 89%

18 I believe that SDL can develop my goal-
oriented active learning.

0% 8% 92%

19 I believe that SDL can help me to engage  
in life-long learning.

1% 10% 90%

All the items about the participants’ perspectives on the benefits of implementing 
SDL for PD were highly appreciated. Notably, most respondents agree that SDL could 
enhance their self-awareness of career development (96% in item 10), prepare them 
with up-to-date knowledge and skills in their teaching profession, and develop their 
self-confidence in their work (95%) in items 12 and 14. The findings were compatible 
with the ones gained from the interviews and showed that teachers got many benefits 
when implementing SDL for PD. They believe that SDL could prepare them with updated 
knowledge and skills in their teaching profession and help develop their self-confidence 
in their work. The participants stated that:

“I often find myself reflecting on my teaching methods, assessing student outcomes, 
and identifying areas where I can enhance my skills” (T3 – lines 23–25).

“… I watched Ted Talk to improve my listening skills…” (T2 – lines 75–76).

Similarly, SDL enables them to be flexible in choosing what to learn and when to stay 
current in the field. Teachers explained: 

“I am interested in technology, and I tried technology for language teaching last 
year, and it boosted my lessons. SDL let me adapt and use new techniques in my 
classroom” (T4 –lines 70–72).

“By taking charge of my learning, I can focus on improving specific areas like 
language teaching, inquiry, and feedback” (T6 – lines 78–79).

“I join online communities or forums for teachers by networking with my colleagues, 
sharing experiences, and gaining exposure to diverse perspectives, enhancing 
collaborative and professional learning” (T3 – lines 41–43).

By actively exploring and utilizing these online resources and sharing experiences, 
resources, and insights with colleagues, the participants can ensure that their teaching 
practices align with the latest research methodologies and foster a culture of continuous 
improvement and professional growth. The teachers also believe that SDL empowers 
them to manage their PD. They feel accomplished and autonomous when they choose 
what and how to learn. They become more confident in their teaching abilities and feel 
more motivated. 

Most teachers (89%) in item 17 believed that SDL is crucial in developing self-
regulation because it requires setting goals, managing time effectively, and staying on track 
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independently. These practices inherently foster a sense of self-regulation and enhance 
their self-reflection skills in teaching. The teachers expressed how engaging in SDL has 
directly influenced their self-regulation in managing their teaching responsibilities as a 
step of lifelong learning. They reported that:

“I must self-regulate my PD to stay updated on the latest trends, methodologies, 
and technologies to ensure my teaching remains relevant and effective and to meet 
diverse student needs” (T7 – lines 11–15).

“I think that teaching students with diverse characteristics and learning preferences 
requires me to enhance my self-reflecting skills for continuously learning to have a 
greater ability to meet the linguistic, cultural, and educational needs” (T7 – lines 
43–45).

“I engage in continuous learning to incorporate technology effectively into my 
teaching, utilizing online resources, educational apps, and digital tools to enhance 
language acquisition” (T8 – lines 38–39).

Finding teachers’ perceptions of the obstacles in engaging SDL for PD 

Table 4. Summary of teachers’ responses to each item in obstacles in engaging SDL for PD

Statement Disagree /
Strongly disagree Neutral Agree /

Strongly agree
20 I am not motivated to do SDL for PD. 61% 16% 23%
21 I don’t know where to start SDL for PD. 63% 16% 21%
22 I don’t know what to learn for PD. 73% 8% 19%
23 I have difficulty assessing my progress when 

SDL for PD.
56% 16% 28%

24 Family responsibilities keep me from doing 
SDL for PD.

37% 16% 47%

25 Financial problems prevent me from doing 
SDL for PD.

38% 11% 51%

26 The lack of cooperation among colleagues 
hindered me from implementing the SDL.

52% 21% 27%

27 Too much work at school prevents me from 
participating in SDL for PD.

21% 25% 54%

28 The lack of facilities prevents me from 
implementing SDL for PD.

35% 18% 47%

29 The lack of institutional support hinders me 
from implementing SDL for PD.

28% 32% 40%

Table 4 highlighted that a few participants had obstacles to implementing SDL for 
PD. Among all the factors preventing teachers from engaging in SDL for PD in their 
teaching practice, lack of institutional support, lack of facilities, family responsibilities, 
financial problems, and workload limitations were common factors. The proportions of 
these barriers are 40%, 47%, 51%, and 54%, respectively (items 29, 24, 28, 25, 27). On the 
other hand, lack of cooperation among colleagues, difficulty in assessing their SDL and 
motivation, and not knowing when to start and what to learn for PD were not the main 
concerns of teachers. 

Notably, when asked about the factors impeding their SDL implementation, nearly 
all teachers suggested that workload was one of the main factors impacting teachers’ 
participation in SDL for PD. High school teachers often have demanding teaching 
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schedules with numerous classes, lesson planning, grading, and extracurricular 
responsibilities. Teachers stated:

“I wanted to try new language teaching methods last semester. I didn’t have time 
to explore and implement those ideas due to a busy schedule and constant grading” 
(T4 – lines 74–78).

“I wanted to attend an online seminar on the latest trends in language teaching, but 
with a tight schedule, I couldn’t commit to the entire session” (T2 – lines 52–53).

“Undoubtedly, the workload is nonstop. The cycle of grading, meetings, and teaching 
is permanent. ….. self-directed learning ………. it is frequently secondary” (T6 – 
lines 95–96).

As a young teacher who must support his elderly parents, financial constraints are a 
significant factor in his professional development choices. He shared: 

“…I had planned to enroll in an MA course, but my father’s medical expenses forced 
me to use my professional development funds for them…” (T8 – lines 146–147).

Meanwhile, financial obligations, particularly caring for family members, affect 
middle-aged teachers pursuing SDL for PD. They explained that:

“I wanted to attend an MA course last year. However, with the additional expenses 
of caring for my parents, I had to prioritize their needs over my PD, and attending 
the conference became financially unfeasible” (T1 – lines 37–38).

“I had planned to attend a workshop or conferences on the latest language teaching 
methodologies, but an unexpected cost for my children’s school fee…my parents…” 
(T4 – lines 90–93).

Moreover, three teachers cited the lack of facilities as a challenge in implementing 
SDL for PD, a real obstacle for continuously pursuing professional development. Teacher 
5 noted:

“I wanted to integrate multimedia elements into my lessons, but the absence of 
projectors and suitable software limited my ability to experiment with new teaching 
techniques. It hindered the implementation of what I learned through SDL” (T5 – 
lines 39–40).

Furthermore, novice teachers elaborated on their challenges in assessing their 
progress within the institution. They specifically shared a challenging experience:

“I often try new teaching techniques … when I apply in class, I don’t usually get 
feedback from others...” (T6, lines 80–81).

In particular, participants shared that difficulties in teaching practice are 
opportunities to exchange and learn experiences and teaching strategies from colleagues. 
This underscores their belief in the transformative power of conquering obstacles and is 
consistent with the idea that facing challenges can foster significant professional growth 
and improved teaching efficacy. They expressed:

“If I have problems in teaching, I will actively ask my colleagues. This is also an 
opportunity to get experiences from them” (T1 – lines 24–25).

“I enjoy challenges and likely to explore and get new experiences” (T2 – lines 71–72).

“High school teachers are required to improve both their professional and 
instructional knowledge to satisfy the new requirements of the new foreign language 



45

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC

policies and curriculum. I see difficulties as opportunities to have a great teaching 
achievement” (T2 – lines 87–88).

“I can boost my self-confidence by taking charge of my learning and overcoming 
challenges” (T2 – lines 55–56).

Discussion
The findings from the questionnaire and interviews showed a high level of 

consensus among the participants on SDL role and salient features in their professional 
development. That is, they could choose when to start their learning projects actively. 
This emphasizes the independence that SDL gives teachers in initiating and managing 
their learning projects, similar to the study by Mushayikwa & Lubben (2009). In addition, 
the respondents acknowledged that SDL allows them to choose learning content based 
on their learning needs. This result is consistent with the research findings of Knowles 
(1975), which state that SDL promotes meaningful and continuous PD activities by 
meeting individual teachers’ diverse needs and interests.

Likewise, teachers could cultivate a diverse range of skills aligned with their specific 
goals for professional growth by employing SDL. This finding indicates that educators 
view SDL as a flexible and adjustable method for improving skills. This is similar to 
the study of Morris (2019), indicating that SDL represents a process of learning that is 
individual, purposeful, and developmental. In other words, SDL promotes independence, 
choice, and self-actualization. Learners possess the capacity for autonomy and can engage 
in thoughtful decision-making. Moreover, learners strive towards self-actualization and 
are provided with boundless opportunities for personal growth. 

Another prominent role of SDL in raising awareness of professional development 
found in this study is that SDL allows for regular reflection on teaching practices, student 
outcomes, and areas for skill improvement, which helps teachers proactively shape their 
career paths. In this regard, Mushayikwa (2013, p. 275) argues that teacher independence 
and initiative are valued under the concept of SDL for PD because it encourages them to 
seek improvement in areas where they feel inadequate.

Similarly, teachers highly prioritize the flexibility of SDL due to its tendency to allow 
them to choose, adapt, and integrate innovative approaches, thus creating a culture that 
promotes continuous growth. This is compatible with research by Mezirow (1991), which 
found that educators who actively engage in professional development demonstrate 
greater adaptability and ability to keep up with educational changes.

Furthermore, teachers believe that SDL promotes self-directed professional 
development, which boosts confidence and motivation. In other words, teachers emphasize 
the importance of SDL in ensuring adaptation to changing educational landscapes and 
serving as a means for continuous personal and professional growth. According to Hayes 
(2019), teacher-initiated professional development is commonly motivated by teachers’ 
awareness of a need for further knowledge and skills that apply to their professional and 
personal lives. This type of professional development is often driven by teachers’ self-
motivation and willingness to acquire new knowledge.

Lack of institutional support, inadequate facilities, family responsibilities, financial 
constraints, and workload were identified as barriers to EFL teachers’ SDL for PD. 
Workload emerged as a significant barrier, with teachers expressing challenges in balancing 
teaching, grading, and administrative responsibilities. The participants highlighted the 
constant cycle of daily teaching routines, making integrating SDL into their PD difficult, 
which is consistent with Jeong et al.’s (2018) finding. Specifically, financial challenges 
emerged as a common thread influencing PD choices among novice teachers managing 
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basic needs, mid-career teachers facing unexpected expenses, and experienced teachers 
diverting funds for family medical expenses. This finding is reinforced by Plaza & Jamito’s 
(2021) study. One more important thing is that the research unveils challenges regarding 
recognizing teachers’ SDL efforts within institutions. Some participants feel their 
initiatives go unnoticed, highlighting the importance of acknowledgment and support 
from colleagues and institutions to sustain teachers’ motivation for SDL. According to 
Knowles (1975), internal motivations are typically more potent, effective, and consistent 
with a genuinely independent, autonomous, and self-motivated desire to learn and 
change. Moreover, SDL only occurs when a person is intrinsically motivated or willing to 
make independent choices (Garrison, 1997).

Conclusions and implications
The study proves that teachers value SDL as a crucial means for continuous PD. The 

combination of quantitative and qualitative data offers a comprehensive portrayal of how 
SDL empowers teachers to realize their PD. Research results show that teachers have 
participated in diverse SDL forms, from thoroughly considering their needs to developing 
their expertise for better teaching. 

From the benefits and obstacles of teachers’ SDL for their PD, some implications 
were drawn for English teachers, administrators, and further research. English teachers 
should adopt SDL for PD because of the flexibility and autonomy it offers them regarding 
personal and PD. Next, teachers should persevere, overcome obstacles, and devote 
adequate time to SDL. Last but not least, teachers should explore different strategies or 
use SDL approaches that work for them to achieve relevant and sustainable PD.

Administrators should recognize teachers’ proactive and collaborative efforts in 
SDL for PD. In addition, it is essential to support initiatives that encourage collaborative 
PD, such as sharing teaching experiences and participating in the creation of materials. 
Establishing an environment conducive to maintaining teachers’ motivation for SDL for 
PD is necessary. Teachers should also be given reduced workloads to devote time to SDL 
and appropriate reward mechanisms to encourage this SDL.

Further studies can be conducted with diverse participants from different educational 
contexts. It is also helpful to explore valuable insights into the impact of formal research 
training courses on SDL effectiveness or the role of professional learning communities in 
raising teachers’ perceptions and practice on SDL for PD.

Limitations
Although the study meets its goals, some limitations inevitably are (1) the study context 

of only 13 public high schools in a province in the Mekong Delta region of Vietnam, (2) 
the diversity of data collection methods, and (3) the consideration of teachers’ SDL only 
in their PD aspects. 
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Abstract
Professional development (PD) is important in promoting educational reform achievements at many 
levels in all countries. In the last ten years, teacher professional development activities have received 
more attention and investment from the Vietnam Ministry of Education and Training, especially 
in the context of fundamental and comprehensive education reform. This study was conducted to 
identify the factors affecting the effectiveness of professional development for teachers, as manifested 
by the effectiveness of developing knowledge and skills or changes in teachers' attitudes and beliefs 
in Vietnam. The study used a quantitative method. By stratified random sampling, 1,459 survey 
samples were collected from teachers working at the three levels of primary school, secondary school, 
and high school in Vietnam. The study's findings indicate a substantial influence of all variables 
within the model on the enhancement of teachers' knowledge and skills and alterations in attitudes 
and beliefs within the educational context of Vietnam. Notably, active learning and duration emerge 
as the two factors exerting the most pronounced impact on the efficacy of professional development 
for teachers in Vietnam. Based on these outcomes, the study provides insights and recommends 
policy adjustments tailored to the professional development needs of teachers in Vietnam.
Keywords: Effective Professional Development, factors influence, professional development, 
teacher, Vietnam.
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Аннотация
Профессиональное развитие (ПР) играет значительную роль в продвижении образователь-
ных реформ на различных уровнях во всех странах. За последние десять лет со стороны Ми-
нистерства образования и подготовки кадров Вьетнама мероприятиям по профессионально-
му развитию учителей уделено большое внимание, оказана особая финансовая поддержка, 
что связано с фундаментальной и комплексной реформой образования в стране. Данное 
исследование направлено на выявление факторов, влияющих на эффективность професси-
онального развития учителей Вьетнама, что проявляется в качестве их знаний и навыков, 
в изменениях их установок и убеждений. Исследование проводилось с использованием ко-
личественного метода: с помощью стратифицированной случайной выборки было собрано 
1 459 анкетных опросов от учителей, работающих в начальных, средних и старших классах 
Вьетнама. Результаты исследования свидетельствуют о существенном влиянии всех перемен-
ных модели на уровень знаний и навыков учителей, на изменение их установок и убеждений. 
Особо выделяются такие факторы профессионального развития, как активность обучения 
и его продолжительность: они оказывают наиболее выраженное воздействие на эффектив-
ность ПР учителей. Полученные результаты позволяют рекомендовать корректировку обра-
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зовательной политики Вьетнама с целью удовлетворения потребности учителей в их профес-
сиональном развитии.
Ключевые слова: эффективность профессионального развития, влияющие факторы, про-
фессиональное развитие, учитель, Вьетнам.

Introduction
Professional development (PD) plays a crucial role in driving educational reform. 

Research shows a positive link between teacher professional development (TPD) and 
student academic achievement (Fischer et al., 2018). As a result, studies on PD and 
its effective characteristics have grown. A widely accepted conceptual framework for 
evaluating PD’s impact on teachers and students was introduced by Desimone (2009), 
and supported by various scholars. Consensus points to 5 main groups of factors: 
Focusing on specific content, Engaging teachers in active learning, Coherence, Sufficient 
duration, Enabling the collective participation of teachers (Desimone, 2009; Garet et al., 
2001; Hunzicker, 2010). Some other characteristics have also been added by authors: 
Activities close to practice (Penuel et al., 2007), physical and psychological comfort of 
participants (Freeman et al., 2004).  However, more research is needed to understand how 
PD operates across diverse educational and cultural contexts.

In Vietnam, TPD has received increased attention from the Ministry of Education 
and Training (MoET) and researchers (Do et al., 2021; Tinh et al., 2021). Changes in 
curriculum, textbooks, and social context require teachers to constantly strive to improve 
their professional level and design effective and appropriate lessons for students (Phan 
& Nguyen, 2021). According to MoET, TPD is considered a key factor in successfully 
implementing fundamental and comprehensive educational reform (Hoang et al., 2020).

In that context, professional learning activities for teachers in Vietnam are determined 
to include External professional learning activities (Degree upgrading courses, Short 
courses, and workshops, 'Good teacher' title competitions) and School-based professional 
learning activities (Hosting 'Good Teacher' title competitions, Classroom observations of 
other teachers, Weekly professional meetings, Mentoring, Seminars and speeches from 
famous people, Experience initiatives and self-study) (Hallinger et al., 2021). Teachers 
perceive PD as essential and participate in programs organized by schools and education 
departments, as well as in online professional communities.

Some individual factors affecting the effectiveness of teachers' PD have also been 
discussed by research, such as principal's instructional leadership (Nguyen et al., 2023), 
self-awareness of teachers and managers impacts the PD of high school teachers in 
Vietnam (Dung et al., 2020). However, the factors affecting the effectiveness of PD for 
teachers in Vietnam still need to be comprehensively researched to provide a perspective 
on this issue in the education system in a developing country. 

This study aims to identify factors that affect the effectiveness of teachers' PD, 
expressed through changes in knowledge, skills, attitudes, and teachers' beliefs in the 
context of educational innovation in Vietnam. These factors will be discussed to propose 
appropriate teacher development policies for implementing the educational system in a 
diverse cultural environment in Vietnam. 

Literature review
Characteristics that influence the effectiveness of TPD
PD activities are defined as the professional growth of a teacher through the 

accumulation of experience and knowledge, and the systematic review of their teaching 
process (Ninlawan, 2015). Darling-Hammond & McLaughlin (2011) define TPD as a 
process that promotes teachers' understanding of teaching and learning and provides 
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opportunities for teachers to understand their students better. McLaughlin & Zarrow 
(2001) argue that developing teacher development programs is an important strategy 
to improve student learning outcomes. The definition of PD of teachers is defined from 
different perspectives, but still sets the same mission: to constantly update, modify, and 
progress in parallel with the rapid pace of change of the times (Cordingley et al., 2005).

PD activities are defined as the professional growth of a teacher through the 
accumulation of experience and knowledge, and the systematic review of their teaching 
process (Ninlawan, 2015). Darling-Hammond & McLaughlin (2011) define TPD as a 
process that promotes teachers' understanding of teaching and learning and provides 
opportunities for teachers to understand their students better. McLaughlin & Zarrow 
(2001) view TPD as key to improving student outcomes. Despite varied perspectives, the 
core goal remains: to constantly update, modify, and progress in parallel with the rapid 
pace of change of the times (Cordingley et al., 2005).

Based on the findings of previous studies, the factors that influence the effectiveness 
of TPD include five main factors based on the five characteristics of effective PD: Content 
focus, Active learning, Coherence, Duration, and Collective participation (Desimone, 
2009; Garet et al., 2001; Kowalski et al., 2020). In addition, some other influencing factors 
have also been identified in previous studies (Freeman et al., 2004; Schneider & Krajcik, 
2002; Supovitz & Turner, 2000).

The Content focus factor is the relationship between activities that focus on the subject's 
content and how students learn that content through improved teacher knowledge and 
skills, improved practice, and, to a lesser extent, improved student performance. This 
factor is reflected in the following manifestations: Activities that differ from the subject 
taught and the methods of teaching taught; activities that differ in terms of the specificity 
of the changes in teaching practice encouraged; activities that differ in terms of the 
learning objectives of students (Desimone, 2009; Garet et al., 2001; Kowalski et al., 2020).

Active Learning allows teachers to actively participate in meaningful discussions, 
planning, and practice through PD activities. It is often characterized by some forms used 
in PD activities, including observation or observation by experts, interactive feedback 
and discussion, review of student work in the topic area in discussion, and direction 
of discussion (Darling-Hammond & McLaughlin, 2011; Desimone, 2009; Garet et al., 
2001). This factor manifests itself through the following manifestations: the opportunity 
to observe professional teachers and be observed teaching (Capps et al., 2012); the 
opportunity to actively strengthen teachers' understanding (Putnam & Borko, 2000); the 
modeling of preferred teaching strategies (Garet et al., 2001); the opportunity to analyze 
classroom videos or student work; planning how to use new curriculum materials and 
new teaching methods in classrooms; reviewing student work in subjects.

Coherence is the degree to which a teacher's learning is consistent with the teacher's 
knowledge and beliefs. Manifestations include: Levels of TDP are based on the teachings 
learned by teachers, focusing on content and teaching by national and local standards, 
frameworks, and assessments, supporting teachers in the development of continuous, 
sustained professional communication with other teachers who try to change their 
teachings in similar ways (Garet et al., 2001; Penuel et al., 2007).

Duration: This factor is demonstrated through: Having enough time can allow teachers 
to create new knowledge and understanding consistently; teachers have sufficient time to 
apply new knowledge to classroom teaching and to gather practical feedback; too much 
training time does not have a practical effect (Cohen & Hill, 2000; Garet et al., 2001).

Collective participation: This factor includes: Teachers working together are more 
likely to have the opportunity to discuss concepts, skills, and problems arising from their 
PD; teachers from the same school, department, or class can share common curriculum 
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materials, courses, and assessment requirements. Through shared PD, they can integrate 
what they learn with other aspects of their teaching environment; teachers of the same 
students can discuss the needs of students between classes and grade levels; PD can help 
maintain changes in practice over time, as some teachers leave school teaching and other 
new teachers join the department (Garet et al., 2001).

Effective professional development of teachers
Desimone (2009) proposed a basic model, shown in Figure 1, and recommended 

that it be used in all empirical causal studies of PD. This model represents an interactive, 
non-recursive relationship between important features of PD, teachers' knowledge and 
beliefs, classroom practice, and students' results. As shown in the figure, the core theory of 
action for the PPD would probably follow the following steps: (1) teachers have effective 
PD experience; (2) teachers increase their knowledge and skills and/or change their 
attitudes and beliefs; (3) teachers use their new knowledge and skills, attitudes and beliefs 
to improve the content of their teaching or teaching, or both; (4) changes in teaching 
promote more excellent student learning (Desimone, 2009).

Figure 1. Core conceptual framework for studying the effects  
of PD on teachers and students (Desimone, 2009)

Some researchers have proposed additional factors that could influence the 
implementation of PD and make some well-designed literature-based PD models unable 
to achieve the desired learning and teaching gains (Li et al., 2021). McChesney & Aldridge 
(2019) proposed a new conceptual model consisting of five stages: intended PD, received 
PD, accepted PD, applied PD, the impact on students, and several obstacles that affect the 
possibility of teachers participating in the PPD entering each successive phase.

Building on the conceptual framework of effective teacher PD by Desimone (2009), 
Li et al. (2021) designed the WSD-PD (Workshop-Seminar-Demonstration Class PD) 
model (see Figure 2). The PD program in this study consisted of five parts: (1) training 
focused on conceptual change teaching (Content focus), (2) testing new teaching 
strategies in authentic classroom designs new practices and observed classrooms (Active 
learning), (3) meeting the needs of teachers, schools, and districts (Coherence), (4) a year 
as a period (duration), and (5) professional learning communities in the form of more 
comprehensive and strategic integration activities (Collective participation). Based on the 
above, the conceptual framework of Li et al. (2021) referred to the conceptual model of 
McChesney & Aldridge (2019). 
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Figure 2. The Workshop-Seminar-Demonstration Class PD (WSDPD) model  
(Li et al., 2021)

Research model and hypothesis building
The research goal is to understand the factors that affect the effectiveness of PD 

for teachers. This article built a research model based on Desimone (2009) and Li et al. 
(2021) research models. In this model, five factors of effective PD characteristics (acting 
as independent variables) will impact the Teacher (EPD variable - acting as the dependent 
variable) by increasing teachers' knowledge and skills and changing their attitudes and 
beliefs about teaching. The independent variables were adapted from Hunzicker’s (2010) 
research.

Figure 3. Research model of how effective PD characteristics impact teachers

With the research model above, an exploratory study was conducted to test the 
hypotheses:

H1: Content focus positively impacts teachers' knowledge and skills while also 
changing their attitudes and beliefs about teaching.

H2: Active learning positively impacts teachers' knowledge and skills while also 
changing their attitudes and beliefs about teaching.

H3: Coherence positively impacts teachers' knowledge and skills while also changing 
their attitudes and beliefs about teaching.

H4: Duration positively impacts teachers' knowledge and skills while also changing 
their attitudes and beliefs about teaching.

Content focus (CF) 

EPD 

Active learning (AL) 

Coherence (Ch) 

Duration (Dr) 

Collective participation (CP) 

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 

Content focus (CF) 
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H5: Collective participation positively impacts teachers' knowledge and skills while 
also changing their attitudes and beliefs about teaching.

The results of the test of the hypothesis will help answer the two questions raised by 
the study:

RQ1: Do the characteristics of effective PD significantly influence the development of 
knowledge and skills or change the attitudes and beliefs of teachers in Vietnam?

RQ2: What are the recommendations and suggestions for the PD of teachers in high 
schools in Vietnam?

Method
Participants
This cross-sectional quantitative study surveyed teachers at elementary, middle, 

and high schools across Vietnam. Due to time and resource constraints, stratified 
sampling was used to ensure representation by school type (public/private), working area 
(mountains, rural, urban), and region (North, Central, South). The questionnaire was 
distributed online via Google Forms and data was collected over three weeks (August 9 – 
September 1, 2023). Collaborators supported participants through email and messaging 
apps (Facebook, Zalo) to ensure objective and complete responses.

Research tool
Based on the research model and Hunzicker’s checklist (2010), this study employed 

a quantitative survey using a structured questionnaire with two parts: (1) eight items 
gathering participants’ background information, and (2) 23 items assessing teacher 
agreement with statements on five characteristics of effective PD. The instrument was 
adapted from Hunzicker’s (2010) checklist to align with the research context in Vietnam. 
Specifically, Content Focus (CF), adapted from “Instructional-focus,” examines how PD 
enhances content delivery and teaching methods.

Active Learning (AL), derived from “Job-embedded,” emphasizes teachers’ active 
participation, the application of new knowledge, and reflective practice. Coherence (Ch), 
modified from “Supportive,” evaluates the alignment of PD activities with teachers’ needs 
and the broader educational context, reflects the continuity and sufficiency of PD time 
for knowledge application. Collective Participation (CP), derived from “Collaborative,” 
gauges the extent of group interactions, peer collaboration, and engagement in professional 
learning communities. An additional construct, Effectiveness of PD Activities (EPD), was 
added to evaluate overall PD impact on teachers’ knowledge, skills, attitudes, and beliefs. 
The adaptation maintained theoretical consistency with Hunzicker’s framework.

All items were translated into Vietnamese and back-translated to ensure semantic 
equivalence. A pilot with 30 teachers (10 each from primary, middle, and high schools) 
tested item clarity and comprehension. After receiving feedback from the pilot, the 
questionnaire was adjusted before being used in the official survey. The questionnaire was 
a 5-point Likert scale, ranging from strongly disagree to strongly agree.

Data analyses
The multivariate regression analysis in SPSS 26 software was used to analyze and 

test the proposed hypotheses. The collected data is cleaned, and the reliability of each 
factor is evaluated through Cronbach's Alpha coefficient according to the instructions 
of Hair et al. (2014) and the Corrected Item - Total Correlation values   of the observed 
variables according to the instructions of Cristobal et al. (2007). EFA factor analysis 
is used to evaluate the convergence and validity of each factor in the research model, 
with the following conditions: (1) Factor loading of observed variables is greater than 
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0.5; (2) The KMO coefficient satisfies 0.5 ≤ KMO ≤ 1 (Hair et al., 2014); (3) Sig value 
of the Bartlett test is less than 0.05; (4) Extracted variance value or cumulative variance 
Eigenvalue > 50% (Gerbing & Anderson, 1988), used to determine the number of 
extracted factors considering a value greater than 1. The 95% confidence interval of the 
correlation coefficient was used to check the value to distinguish between factors in the 
model (Gerbing & Anderson, 1988). Finally, the multivariate regression equation model 
is used to test the proposed hypotheses with the criterion of statistical significance at the 
5% level.

Results
Information about the study sample
A total of 1,466 teacher responses were received. After removing incomplete or 

invalid entries, 1,459 valid responses were retained for analysis. Sample characteristics 
are summarized in Table 1.

According to the results in Table 1, the gender distribution was uneven, with 68.9% 
female and 31.1% male respondents – reflecting the general gender trend in Vietnam’s 
teaching profession (Vietnam Ministry of Education and Training, 2019, 2020). While 
responses were relatively balanced across the three education levels (primary, lower 
secondary, upper secondary), a significant majority (91.7%) worked in public schools, 
with only 8.3% from private institutions. Nevertheless, the sample met the study’s 
representativeness criteria.

To get more information about participation in PD training activities, the 
questionnaire was investigated and showed that the number of teachers responding to 
annual training is quite high, This suggests sustained attention and investment in teachers’ 
professional growth in Vietnam.

Table 1. Information about the study sample

General information Number %
Gender Male 454 31.1

Female 1005 68.9
Working seniority Under 5 years 188 12.9

5-10 years 188 12.9
10-15 years 270 18.5
15-20 years 301 20.6
Above 20 years 512 35.1

Academic degree Bachelor of College 132 9
Bachelor of University 1033 70.8
Master 282 19.3
PhD 12 0.8

The subject in charge 
of teaching

Math 782 53.6
Literature 164 11.2
English 99 6.8
Natural Sciences subjects (other than Math) 286 19.6
Social Sciences subjects (other than literature) 117 8
Foreign language subjects (other than English) 11 0.8

Working school level Primary school 410 28.1
Junior high school 563 38.6
High school 486 33.3
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General information Number %
Working school type Public school 1271 87.1

Gifted/specialized public school 18 1.2
Public school for ethnic minority students 49 3.4
Domestic private/people-founded school 109 7.5
Private/people-founded schools with foreign 
elements 12 0.8

Working region Urban area 618 42.4
Rural area 504 34.5
Mountain area 337 23.1

Level of participation 
in PD activities

Never before 38 2.6
Join annually 990 67.9
Participate only when assigned by management levels 431 29.5

Testing the scale and analyzing factors in the research model
Using the Cronbach's Alpha coefficient test for each scale, the Cronbach's alpha 

coefficient of the factors ranging from 0.88 to 0.96, satisfying the required level of reliability 
(≥ 0.6) and the total variable correlation coefficient are all greater than 0.3. This proves 
that the observed variables in the factors are highly consistent, the scales of the factors 
are sufficiently reliable, and no observed variables are removed from the scale (Table 2).

Use the EFA factor analysis method to test the convergence of factors in the research 
model. The analysis results in Table 2 show that the 23 observed variables converge on 
six factors (loading factors are all greater than 0.5) and satisfy the following conditions:

– The KMO coefficient is used to consider the appropriateness of EFA factor analysis, 
reaching a value of 0.92, satisfying the condition of 0.5 ≤ KMO ≤ 1, showing that factor 
analysis is acceptable for the research data set (Table 3).

– Sig Barlett's Test is used to see if the observed variables in the factor are correlated 
and whether the factor analysis is meaningful or not. According to Table 3, sig = 0.000 < 
0.05 shows that factor analysis is appropriate for the variables under consideration.

Table 2. Results of testing the scale and analyzing EFA factors

Factor/Item Factor loading Cronbach's Alpha
Activities related to curriculum contents and teaching methods (CF)

CF2 0.89

0.94
CF3 0.88
CF4 0.88
CF1 0.87

Cohesion, cooperation, and relevance in the learning community (Ch)
Ch4 0.75

0.88

Ch3 0.74
Ch2 0.73
Ch5 0.72
Ch6 0.68
Ch1 0.67

Active learning activities (AL)
AL1 0.84

0.90AL2 0.80
AL3 0.79
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Collectivity, professional learning community participation (CP)
CP2 0.82

0.88CP1 0.82
CP3 0.75

Duration for PD activities (Dr)
Dr1 0.87

0.91Dr3 0.87
Dr2 0.87

Effectiveness of PD activities (EPD)
EPD2 0.96

0.96
EPD3 0.95
EPD1 0.94
EPD4 0.94

Table 3. KMO Coefficient and Sig Barlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.92
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 20835.05

df 171
Sig. 0.000

Before conducting multivariate regression analysis, Pearson correlation analysis 
was performed to test the factors' significance coefficients and linear relationships. The 
significance coefficient sig between the dependent variable EPD and the independent 
variables CF, AL, Ch, Dr, and CP all have a value of 0.000, less than 0.05, showing a linear 
relationship between the factors. The correlation coefficient between the independent and 
dependent variables ranges from 0.40 to 0.74, showing a moderate to strong correlation 
(Table 4).

The analysis results in Table 4 also show that the estimate of the 95% confidence 
interval of the correlation coefficients shows that the confidence interval of the most 
significant correlation is the pair EPD - AL (0.71-0.78), which does not contain the value 
1, thus, all factors in the model reach discriminant value.

Table 4. Results of the discriminant validity test

EPD CF AL Ch Dr CP
EPD 1          

CF 0.40
(0.35-0.45) 1        

AL 0.74
(0.71-0.78) 

0.39
(0.33-0.44) 1      

Ch 0.55
(0.51-0.60) 

0.51
(0.45-0.56) 

0.56
(0.51-0.60) 1    

Dr 0.52
(0.47-0.57) 

0.24
(0.18-0.30) 

0.49
(0.44-0.54) 

0.42
(0.36-0.47) 1  

CP 0.54
(0.50-0.58) 

0.38
(0.32-0.44) 

0.57
(0.53-0.62) 

0.61
(0.57-0.65) 

0.40
(0.35-0.46) 1
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Note: Values in brackets are confidence intervals of 95%.

Evaluate the suitability of the research model
The commonly used measure to evaluate the appropriateness of a linear model is the 

adjusted R2 coefficient (Adjusted R Square), which reflects the level of explanation of the 
dependent variable of the independent variables in the regression model. Table 5 shows 
that R2 = 0.61 shows that the independent variables CF, AL, Ch, Dr, and CP explain 60.9% 
of the change in the dependent variable EPD; the remaining 39.1% of the change in EPD 
will be due to other variables in addition to model and research errors.

Table 6 shows the sig value of the F test used to test the goodness of fit of the regression 
model. The F statistic with a probability of rejection with a sig = 0.000 is enough to 
conclude that the adjusted R2 value is accepted. The Durbin-Watson value of 1.68 satisfies 
the condition in the range of 1.50-2.50, indicating that the model does not have first-order 
serial autocorrelation. Therefore, the multivariable regression model is appropriate for 
the collected data set.

Table 5. Regression model summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 0.78 0.61 0.61 0.62 1.68

Table 6. ANOVA regression table

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 860.47 5 172.09 455.20 0.000
Residual 549.32 1453 0.38
Total 1.409.79 1458

a. Dependent Variable: EPD
b. Predictors: (Constant), CF, Dr, CP, AL, Ch

The results of testing the model and research hypotheses in Table 7 show that 
the variance inflation factor VIF has a value less than 10 (less than and equal to 2), so 
multicollinearity does not occur, the independent variables in the model are independent 
of each other. Besides, the sig value of the t-test (testing the significance of the Beta 
regression coefficient) of the variables CF, AL, Ch, Dr, and CP are all less than 0.05, 
thus concluding that these independent variables have statistically significant, all have 
an impact on the dependent variable EPD. The regression coefficients all have positive 
signs, so the effects are positive, and the impact level of the variables depends on the beta 
regression coefficient. Thus, hypotheses H1, H2, H3, H4, and H5 are accepted.

Table 7. Model testing results and research hypotheses

Hypothesis Relationship Standardized Beta 
Coefficient Sig VIF Accept/not accept

H1 CF → EPD 0.07 0.000 1.38 Accept
H2 AL → EPD 0.53 0.000 1.85 Accept
H3 Ch → EPD 0.10 0.000 2.02 Accept
H4 Dr → EPD 0.17 0.000 1.39 Accept
H5 CP → EPD 0.08 0.000 1.84 Accept
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Normalized regression equation: 

EPD = 0.53*AL + 0.17*Dr + 0.10*Ch + 0.08*CP + 0.07*CF + ε 

According to the regression analysis results, five hypotheses are accepted 
corresponding to 5 factors (characteristics of PD effectiveness) that positively impact 
the PD (including knowledge, skills, attitudes, and beliefs) of school teachers. The results 
show that the impact of factor AL is the strongest (regression coefficient is 0.53), followed 
by factor Dr (regression coefficient 0.17), followed by factor Ch (regression coefficient 
0.10), the two factors that have the least impact are CP (regression coefficient 0.08) and 
CF factor (regression coefficient 0.07).

To have more comments on whether the effectiveness of teachers' PD differs between 
genders, ages, or regions in Vietnam, the authors performed tests on the differences 
between T-Test and ANOVA. The T-Test results for the EPD variable by gender in Table 
8 show that sig = 0.77>0.05, so there will be no difference between men and women in 
effective PD. 

Table 8. T-test results of EPD variable by gender

Gender
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig Sig.
Male

8.79 0.003 0.77
Female

The ANOVA test results for the EPD variable by seniority and work location in Table 
9 show that the sig is less than 0.05, so there will be differences between age groups and 
work areas in effective self-improvement. That means teachers in different age groups 
or with different working areas will have different PD effectiveness. Furthermore, the 
graph results in Figure 4 show that the most obvious difference in seniority is between 
teachers with 5 to less than ten years of experience and teachers with 20 years or more. 
The effectiveness of teachers' PD also clearly differs between cities and mountainous  
areas.

Table 9. EPD's One way ANOVA test results according to teacher's seniority and place of work

    Levene’s Test of Homogeneity of Variances Welch
    Sig Sig

Seniority Under 5 years

0.01 0.015
5-10 years
10-15 years
15-20 years
Above 20 years

Working 
region

Urban area
0.03 0.000Rural area

Mountain area
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         (a)    (b)
Figure 4. The mean of EPD

(a) according to the teacher's seniority; (b) according to the teacher's place of work

Discussion
The initial research results indicate that the factors in the model significantly influence 

the effectiveness of PD for teachers, as manifested through impacting the development 
of knowledge and skills or altering the attitudes and beliefs of teachers in Vietnam. 
The factor with the strongest impact (AL) on teachers' PD (most evident in improving 
teachers' knowledge and skills while changing their attitudes and beliefs about teaching) 
is consistent with the results in previous studies (Capps et al., 2012; Garet et al., 2001; 
Kowalski et al., 2020; Putnam & Borko, 2000).

According to the research results, the Dr factor is the second most influential factor 
in the effectiveness of teachers' PD (H4). However, in previous research, this factor only 
ranked third after comfort factors (physical and mental) and technology factors (Freeman 
et al., 2004) or after the formal element of activities and collective participation of teachers 
in the same school, class, or subject (Garet et al., 2001).

Some other factors are believed to impact the effectiveness of teachers' PD, as 
identified by some scholars: Activities close to practice (Penuel et al., 2007), physical 
and psychological comfort of participants (Freeman et al., 2004), teachers immersing 
themselves in learning experiences and witnessing innovative teaching models (Supovitz 
& Turner, 2000), curriculum materials with educational value for teachers and students 
(Schneider & Krajcik, 2002), teachers receiving direct guidance during teaching as 
stipulated in innovation documents (Penuel et al., 2011), the importance of strong 
principal support is emphasized (Banilower et al., 2007). However, these factors have not 
yet been widely recognized.

Furthermore, the analysis indicates differences in perceived PD effectiveness (EPD) 
by teachers’ experience and work location. One possible explanation is that older, more 
experienced teachers may become set in their instructional practices and less receptive 
to new approaches, reducing the perceived effectiveness of PD initiatives (Rinaldi, 2007). 
In contrast, teachers with moderate experience (around 5–15 years) still have a strong 
need and motivation for professional growth, so they tend to engage more actively in 
PD and find it more beneficial (Saade et al., 2018). Therefore, educational managers and 
training providers should consider teacher seniority when designing PD programs. More 
support should be directed toward encouraging veteran teachers to continue learning 
and applying new methods while sustaining the high engagement of mid-career teachers. 
Additionally, the regional disparity implies that teachers in remote or mountainous 
regions should be given greater attention and resources.
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Conclusion 
The research results indicate that the characteristics of effective PD significantly 

impact the development of knowledge and skills or the alteration of attitudes and beliefs 
of teachers in Vietnam and the five hypotheses have been confirmed. Active Learning 
and Duration are the two most influential characteristics in the effective PD of teachers 
in Vietnam.

Starting from the results of the initial research, it can be seen that managers and 
training institutions in Vietnam should pay attention to several issues in the design of 
training and training programs for effective implementation of PD activities of teachers: 
Firstly, limit short-term theoretical training activities while enhancing training activities 
that provide teachers with more opportunities for practice or increase the duration by 
combining various forms of training (such as combining online and in-person training). 
Secondly, focus on selecting and recommending teachers to participate in training 
courses based on their years of experience to ensure the most effective outcomes. Thirdly, 
more attention should be given to teachers in mountainous areas, as there is currently a 
disparity in the effectiveness of PD among teachers in different regions.

To further affirm the factors influencing the effectiveness of PD for teachers in 
Vietnam, future experimental studies should be conducted to assess the impact of TPD 
on changing students' learning outcomes.
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Abstract
Moral issues, particularly bullying and academic dishonesty, are currently of great concern in 
education. The purpose of this study is to investigate the impact of social support, adjustment, 
and self-control on students’ morality levels. This quantitative study was conducted within the 
undergraduate program at the Faculty of Economics in Universitas Negeri Medan. Ninety-nine 
undergraduate students were selected for the study using a simple random sampling technique. The 
hypotheses underwent examination using SmartPLS 3.2.8 to conduct structural equation modeling 
(SEM) on the research model. Validity and reliability tests on research data were also applied to 
ensure the quality and prior hypotheses testing. The study’s results indicate that morality affects self-
control and social support, including indirect social support. Additionally, social support influences 
self-adjustment, while it has no impact to self-control. The research emphasizes the significance of 
both internal factors, such as self-control, and external factors, such as social support, in shaping 
student morality.
Keywords: social support, self-adjustment, self-control, morality.
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Аннотация
В настоящее время в области образования большую озабоченность вызывают моральные во-
просы, особенно буллинг и академическая нечестность. Цель данного исследования – изучить 
влияние социальной поддержки, саморегуляции и самоконтроля на уровень нравственности 
студентов. Это количественное исследование было проведено в рамках программы бакалав-
риата на факультете экономики в Государственном университете Медан (Universitas Negeri 
Medan, Индонезия). Девяносто девять студентов были отобраны для исследования с помо-
щью метода случайной выборки. Гипотезы были подвергнуты анализу с использованием 
SmartPLS 3.2.8 для моделирования структурными уравнениями (SEM) на исследовательской 
модели. Для обеспечения качества и предварительного тестирования гипотез также проводи-
лись проверки достоверности и надежности данных исследований. Результаты показывают, 
что нравственность зависит от самоконтроля и социальной поддержки, включая косвенную 
социальную поддержку. Кроме того, социальная поддержка влияет на саморегуляцию, но не 
оказывает воздействия на самоконтроль. Исследование подтверждает значение как внутрен-
них факторов, таких как самоконтроль, так и внешних, таких как социальная поддержка, 
в формировании нравственности у студентов университета.
Ключевые слова: социальная поддержка, саморегуляция, самоконтроль, нравственность.
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Introduction 
Education aims not only to find the appropriate methods for classroom learning 

but also to shape students’ morals. The myriad educational problems, such as bullying, 
academic cheating, and other moral-related issues, represent the key tasks teaching 
staff must address. Moral development is essential in upbringing for the maintenance 
of balance and equilibrium between the intellectual, mental, emotional and bodily 
dimensions (Gui et al., 2020). Moreover, ethical behavior is vital to living and working 
in society as it fosters good conduct and values. However, in reality, numerous moral 
transgressions still arise, including recurrent fights at both high school and college level, 
cheating in assessments and assignments, and dilemmas around effective communication 
between students, parents, as well as students and instructors. 

Ethical concerns play a pivotal role in shaping the academic landscape for students, 
especially in Indonesia. Issues, such as academic dishonesty, including inadequate citation 
practices in assignments, unethical behavior during examinations, and the submission 
of research papers to journals with questionable credibility and review standards, are 
pressing challenges. This finding emphasizes the urgent need for a collective effort to 
address factors affecting student ethics and underscores the individual responsibility in 
tackling these issues effectively.

Education plays a vital role in shaping moral character. Vietnam offers a relevant 
example, where moral education is a prominent focus within its education system at 
all levels. In primary education, the focus is on building character and personality. This 
evolves into civic education at the secondary level, and universities emphasize developing 
intellectual abilities. For instance, when cheating is tolerated or students are allowed to 
communicate disrespectfully without correction, negative moral traits are inadvertently 
reinforced. Unchecked, these issues may lead to adverse behavioral outcomes, such as 
aggression and bullying in familial, educational, and societal contexts (van den Berg et al., 
2020). Therefore, character education is crucial in fostering positive attitudes that benefit 
both society and the workplace.

Both internal and external factors influence moral judgment. External factors include 
environmental influences, family dynamics, peer relationships, and cultural norms 
(Schauster et al., 2021). On the other hand, internal factors involve intrinsic elements 
such as emotions (Eisenberg, 2004), self-regulation (Aslan, 2021), and gender (Kennedy 
et al., 2017). The research indicates that psychological factors, including attitudes, self-
adjustment and self-control, also play a significant role in shaping morality (Abd Rahim 
et al., 2021). Understanding these influencing factors is critical for designing effective 
policies on moral education. This study aims to investigate how social support, self-
adjustment, and self-control impact students’ moral development.

Literature review
Morality
The educational system is designed to facilitate the development of students’ cognitive 

abilities, including their capacity for critical thinking and reflection (Szyliowicz & 
Vazquez, 2024). This is with a view to fostering the formation of positive behavioral traits 
and moral values. Furthermore, moral behavior is an action that shows a social response 
to the interests and needs of other people. This morality is affected by environmental 
conditions, both family and society (Limone & Toto, 2022).

Moreover, there are three basic elements in moral reasoning, which are (1) Cognitive 
aspect, (2) Affective aspect, and (3) Behavioral Aspect (Kumar & Suppiah, 2023). 
Cognitive Aspect is an aspect to understanding right and wrong, which involves the 
mental processes used to evaluate moral dilemmas. Affective aspect relates to feelings 
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and personal values that shape moral judgments. Finally, behavioral aspect focuses on 
how individuals behave based on their moral reasoning. It is important to understand the 
basic concepts in building morality so that it is easy to form moral behavior and attitudes 
in students. 

The most important factor in preventing academic cheating is social support, self-
adjustment, and self-control. The research indicates a negative correlation between lack 
of social support and reduced student morality. Other supporting factors in determining 
the morality of an individual is the ability of a man to conduct and control himself. A 
person who can control and adjust himself based on the norms, will gain a higher level of 
morality. On the other hand, the perpetration of academic fraud stems from an inability 
to self-govern and adapt to existing norms. There have been other case studies that have 
conducted research on similar topics related to morality, like Li & Hu (2023) and Waltzer 
et al. (2024).

Social support
Social support shows how the social environment has impact on the formation 

of students’ character and morals, which can be in the form of family, community or 
school. Social support is indicated by several key factors, including responsibility, family, 
cooperation, the ability to integrate, peace, and friendliness (Feeney & Collins, 2015). 
Conversely, negative external impact, such as violence, which is often prevalent in society, 
can foster negative behaviors, as evidenced by the research of Cutrona & Russell (1987). 
The impact of the family unit in teaching and instilling responsible attitudes and a strong 
sense of family identity can contribute to the development of positive moral values in 
individuals. Zimet et al. (1988) shows that social support will produce respect, love and 
mutual help for individuals, families and other people close to them. 

Additionally, social support affects self-control. Students who are able to form 
connections and find respite in their familial and environmental surroundings, as well as 
foster a positive, amiable disposition, may endeavor to exercise restraint in their actions 
to prevent any actions that may cause harm or distress to others. Negative social support 
can have a detrimental effect on self-control, including bullying, fighting, academic 
performance, and other issues. Therefore, the significance of social support indirectly 
affects the development of morality through students’ capacity for self-control. This 
ultimately has an impact on student morality. Building on the preceding account, the 
following hypotheses may be formulated:

H1: social support impacts morality;
H2: social support impacts self-adjustment;
H3: social support impacts self-control;
H4: social support indirectly impacts morality through self-adjustment;
H5: social support has an indirect impact on morality through self-control.

Self-Adjustment
The internal factor that has an impact on moral formation is self-adjustment. Self-

adjustment is an individual’s attitude towards adapting to the environment. There 
are external and internal factors that impact self-adjustment, namely perception, self-
concept, intelligence, interests and personality, while external factors include family and 
community environment, school environment, parenting patterns, norms and culture, 
and customs (Schneiders, 1964). The research by Schneiders (1964), has further stated 
that self-adjustment consists of three aspects: personal harmony, ability to absorb shock, 
frustration and conflict, and harmony with the environment. This study measured self-
adjustment through self-awareness, self-control, and intelligence, as outlined by Haber & 
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Runyon (1984). An individual who possesses self-awareness and is capable of self-control 
exhibits a mature nature and demonstrates an understanding of positive behavior and 
the ability to regulate actions that may be detrimental to others. This ability to adjust 
will ultimately improve individual morals. Based on the description above, the following 
hypothesis can be built:

H6: self-adjustment impacts morality.

Self-Control
Self-control represents a state in which an individual is able to control and prevent 

negative actions from being taken which will ultimately affect other people. Self-control 
also demonstrates an individual’s ability to regulate and adapt to the environment 
(Vitell et al., 2009). The indicators of self-control can be defined as the ability to regulate 
emotions, adapt to challenging situations, resist temptation, demonstrate discipline, and 
establish clear goals (Tangney et al., 2004). Furthermore, people, who are good at self-
control, will possess a clear vision and mission, which will foster a more focused and 
positive attitude, as well as good moral conduct. Research shows that self-control impacts 
the formation of an individual’s morality (Hidayah, 2021). 

According to Hirtenlehner & Kunz (2016), self-control is closely linked to 
psychological morality. Meanwhile, research conducted by Tangney et al. (2004) suggests 
that a person is deemed to possess strong moral character if he possesses excellent self-
control. Therefore, identifying factors that impact students’ morality is crucial in nurturing 
virtuous character and conduct. Subsequent research by Caprara et al. (2020) indicates 
that negative attitudes impact life satisfaction and subsequently affect an individual’s 
behavior towards others. Based on the description above, the following hypothesis can 
be built:

H7: self-control impacts morality.

Research methods
The questionnaires used in this study were translated from English into Bahasa 

Indonesia through a collaborative effort. The questionnaires were derived from Cutrona 
& Russell (1987); Haber & Runyon (1984); Tirri & Nokelainen (2011); Tongsuebsai 
et al. (2015). A bilingual scholar, an associate professor of linguistics and English, led 
the translation process. With fluency in both English and Bahasa Indonesia, and prior 
experience in translating quantitative instruments, he was a valuable asset to the team. 
After several meetings, the assistant professor authors – three specializing in instrument 
development – and the forward translators understood the instrument’s forward 
translation. We also included a specialist who was a senior lecturer in business ethics. 
The author facilitated this group, where members discussed differences between the back 
translation and the original until an agreement was reached, which later resulted in a 
sense of inclusion and collaboration among the team members.

Research variables
a. The social support questionnaire consists of 34 questions (Cutrona & Russell, 

1987).
b. The self-adjustment questionnaire consists of 19 items (Haber & Runyon, 1984).
c. Self-control questionnaire consists of 13 questions (Tangney et al., 2004).
d. The measurement of morality consists of 28 questions (Tirri & Nokelainen, 2011; 

Tongsuebsai et al., 2015). 
Prior to testing the hypothesis, validity and reliability tests are conducted. The 

analytical technique used to interpret and analyze the data is the Structural Equation 
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Model (SEM). Furthermore, SmartPLS and AMOS also provide model fit statistics. 
The number of respondents in this study was 99. The following is a description of the 
respondents.

Table 1. Demographical Backgrounds of The Respondents

Statistic Frequency Frequency Percentage
Gender Female 81 81.8

Male 18 18.2
Semester Semester 3 39 39.4

Semester 5 46 46.5
Semester 7 14 14.1

Department of Education Department of Economics Education 69 69.7
Department of Accounting Education 9 9.1
Department of Business Education 21 21.2

Residency Boarding House 72 72.7
Parents 19 19.2
Family 8 8.1

Source: data processed in 2023

The gender description shows that the majority are women with a percentage of 
81.8%, while men are only 18.2%. At the semester level, the figures are almost the same 
in semesters 3, 5 and 7 with 39.4%, 46.5% and 14% respectively. Furthermore, the field of 
economics dominates in terms of enrolment with 69.7%. This is followed by business and 
accounting education with 21.2% and 9.1% respectively. Finally, the place of residence 
during studies shows that the majority of students (72.7%) rent a room / house, followed 
by 19.2% who live with their parents and only 8% who live with their families. Prior to 
testing the hypothesis, the researcher conducted validity and reliability tests. This test was 
carried out with the aim of determining the suitability of the research questionnaire for 
the representation of the research variables. The following section presents the results of 
the validity and reliability testing.

Table 2. Validity and Reliability Test

  Cronbach’s 
Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance 

Extracted (AVE)
Morality 0.857 0.865 0.891 0.542
Self-Adjustment 0.830 0.854 0.876 0.544
Self-Control 0.882 0.917 0.910 0.595
Social Support 0.770 0.777 0.843 0.518

Source: data processed in 2023

In accordance with the findings of Thorndike (1995) and Vinzi et al. (2010), a model 
is regarded as effective if it demonstrates a Cronbach’s Alpha value exceeding 0.7. As 
evidenced by the results of this test, the Cronbach’s Alpha value is greater than 0.7. 
Furthermore, an examination of the rho_A value, which Vinzi et al. (2010) stipulate must 
exceed 0.7, also reveals that the results exceed this threshold. The next stage of the analysis 
is to assess the viability of the model by conducting composite reliability testing. In line 
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with the criteria set out by Chin & Dibbern (2010), a model is deemed feasible if the 
composite reliability value exceeds 0.6. The results of this test indicate a value exceeding 
0.6. The next model feasibility test is to carry out the average variance extracted (AVE) 
test. According to Bagozzi & Yi (1988); Chin & Dibbern (2010); Fornell & Larcker (1981), 
the model is deemed feasible if the AVE value is greater than 0.5. As illustrated in Table 2, 
the AVE value for all variables exceeds this threshold, indicating that the model is indeed 
feasible.

The subsequent evaluation is to ascertain the suitability of the research model. 
This is achieved through the examination of the CMI/DF, GFI, RMSEA. The first test 
to identification the value of CMI-DF. According Kline (1998), if the resulting value is 
less than 3, it is concluded that the model is a good fit. The ensuing section details the 
outcomes of the model’s fit assessment in this study.

Table 3. CMI/DF Result Test

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 55 609.036 270 .000 2.256
Saturated model 325 .000 0
Independence model 25 1658.485 300 .000 5.528

Source: data processed in 2023

As demonstrated in Table 3 above, it can be concluded that the research model is a 
good fit, since the CMIN/DF results are less than 3 (i. e. 2.256). The next test to show the 
model fit is GFI (Goodness of Fit Index). The model is considered fit if its value exceeds 
0.9. Below are the results of the GFI test.

Table 4. GFI Result Test

Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model .025 .837 .773 .603
Saturated model .000 1.000
Independence model .094 .287 .227 .265

Source: data processed in 2023

The results of the research indicate that the Goodness of Fit Index (GFI) is near the 
value of 0.9, suggesting that the model is a good fit. The final test involves assessing the 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). A model is considered to fit well if 
the RMSEA value is less than 0.05. The results of the RMSEA test are as follows: 

Table 5. RMSEA Result Test

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .037 .000 .058 .830
Independence model .215 .205 .225 .000

Source: data processed in 2023

The test results indicate an RMSEA value of 0.037, which is less than 0.05, allowing us 
to conclude that the model fits well.
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Results and discussions
Results
The impact of social support, self-adjustment and self-control on students’ morality 

was investigated in this study. This research was carried out in three study programs, 
namely the study program of economic education, the study program of accounting 
education and the study program of business education. The questionnaire was given to 
students in the 3rd, 5th and 7th semesters. 

Testing the hypotheses
Hypothesis testing was conducted using Structural Equation Modelling (SEM) to 

identify the factors that impact morality through social support, self-adjustment and self-
control. The direct and indirect impact on students’ morality is examined in this test. The 
results of the hypothesis testing are presented below.

Table 6. Findings from hypothesis testing

Variables Direct Impacts Indirect Impacts Total Impacts
Self-Adjustment -> 
Morality

Path Coefficient 0.108 - 0.108

t statistic 1.406 - 1.406
p value 0.160 - 0.160

Self-Control -> Morality Path Coefficient 0.416 - 0.416
t statistic 4.081 - 4.081
p value 0.000 - 0.000

Social Support -> Morality Path Coefficient 0.185 0.186 0.370
t statistic 1.651 2.047 3.404
p value 0.099 0.041 0.001

Social Support -> Self-
Adjustment

Path Coefficient 0.512 - 0.512

t statistic 5.284 - 5.284
p value 0.000 - 0.000

Social Support -> Self-
Control

Path Coefficient 0.224 - 0.224

t statistic 1.594 - 1.594
p value 0.112 - 0.112

Source: data processed in 2023

The table above shows the direct and indirect impact between the independent and 
dependent variables. The results of the test on self-adjustment to morality showed that it 
had no significant impact. The significant value of 0.160 indicates this result. Meanwhile, 
the test of the next hypothesis, namely the influence of self-control on morality, shows 
that the test of the hypothesis has a significant direct impact with a significance level 
of 0.000.

The model presented in Figure 1 illustrates how exogenous variables, specifically 
social support, influence self-adjustment, self-control, and morality, as endogenous 
variables. Additionally, it shows that self-adjustment and self-control also function as 
exogenous variables that impact morality. The social support variable is composed of five 
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constructs: peer support, responsibility, environment, and trust, as established by validity 
and reliability tests. In contrast, self-adjustment consists of six constructs: adapting, 
expression, relationship-building, and controlling emotions. It’s important to note that 
both self-adjustment (which includes self-control, discipline, focus, and cooperation) and 
morality (which encompasses consideration of the situation, actions, and choices) have 
an equal number of constructs contributing to their definitions.

Figure 1. Standardized path coefficients from the structural equation model
Source: data processed in 2023

Furthermore, testing social support shows that there is a significant impact on 
morality indirectly through self-control and self-adjustment with a significance level of 
0.001. Social support also has a significant effect on self-control, with a significance level 
of 0.000. Finally, when testing social support on self-control, there is no significant impact 
of 0.112.

Discussions
After the hypothesis testing, the following results were obtained. The results showed 

no significant impact when testing the first hypothesis, namely self-adjustment to 
morality. This is an indication that self-adjustment has no impact on the improvement of 
students’ morality. This finding contradicts the research conducted by Hidayah (2021). 
Self-adaptation shows how a person can adapt to the environment. This view assumes that 
someone who is able to adapt will be able to control his emotions, which will ultimately 
increase his morality. Nevertheless, the findings of this study reveal a contradictory 
conclusion, suggesting that the capacity to adapt to socialising does not influence 
morality. This is evidenced by the fact that the ability to establish social connections 
and regulate emotions, which are components of self-regulation, do not constitute the 
primary factors in enhancing student morality. Students who adapt to their atmosphere 
view this ability as essential for creating comfort and adhering to social norms within their 
surroundings, whereas from a different perspective, the capacity for self-adjustment does 
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not necessarily lead to significant moral improvement, suggesting that it alone cannot 
effectively transform students’ moral character.

Furthermore, self-control shows a significant impact on morals, where self-control 
allows a person to choose between positive and negative factors and their impact on 
morals. The results of this research are in line with the research conducted by Hidayah 
(2021) and Vitell et al. (2009). A person who is able to control himself or herself will 
be able to regulate and adapt to the environment (Vitell et al., 2009). Someone who is 
able to control himself will act in such a way that he does not commit moral deviations 
in the university environment, such as fighting, cheating or truancy, so that it reflects 
high morality. Furthermore, a person’s ability to work hard and have high discipline are 
important factors in increasing morality. It can be seen that people who are serious about 
their work will have long and clear goals and will also have good moral values.

Social support is an important factor in the impact on other variables. Social support 
shows encouragement or support from the environment, both family and surroundings, 
to produce a positive impact. When the hypothesis of social support on morality was 
tested, it was found to have a significant impact, meaning that the presence of positive 
social support from the family and surrounding environment would impact on increasing 
morality. It should be noted that failures in upbringing and environment also lead to a 
decrease in morality. This is explained in research conducted by Harman (2003) which 
states that conditions and situations will completely influence a person’s moral behavior. 
This moral behavior will provide a social response to the needs and interests of other 
people. These findings are also supported by Hardy & Carlo (2011) who stated that social 
support, which is reflected in helping, caring for others and various representative events, 
has an impact on moral behavior. The role of parents also plays an important role in the 
formation of students’ moral attitudes (Gui et al., 2020). The study’s findings indicate 
that support from close individuals, particularly parents, offers emotional reassurance 
and comfort, which plays a key role in fostering improved moral development. Parents 
serve as the primary role models for their children, imparting core values such as honesty, 
respect, and empathy (Valavi et al., 2022). The family setting is where children first learn 
to distinguish between right and wrong, with parental behavior and guidance playing a 
crucial role in shaping their moral understanding.

In addition, social support also has a significant impact on self-adjustment. This 
is because social support leads to a person being able to adapt to both the family and 
community environments. Many cases of crimes against children occur due to a person’s 
inability to adapt to the environment, which ultimately leads to immoral behavior (Xiang 
et al., 2020). Finally, social support will have no significant impact on the form of self-
control to prevent someone from committing crimes that have a negative impact on 
other people (Tittle et al., 2010). Hypothesis testing results reveal that social support does 
not significantly influence self-control, as individuals with either positive or negative 
support may still struggle to regulate their behavior. Social support, as an external factor, 
has only an indirect effect on an individual. Self-control, being internally driven, is not 
directly shaped by social support. Instead, it manifests through attributes like respect, 
compassion, and a willingness to assist others, which are cultivated not only by the 
surrounding environment but also through familial influence. 

Conclusions and suggestions
In conclusion, external factors in terms of social support are important in shaping 

pupils’ morals. The role of family and environment is the most important factor. In 
addition, this factor also has an impact on the internal factors of students in the form 
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of attitudes of adaptation and self-control. Furthermore, self-control, in the form of 
the ability to refrain from actions that produce negative impacts, also has an impact on 
students’ morality. However, the ability of students to adapt to the environment is not a 
determining factor in the formation of morality. Therefore, it is important for parents and 
teachers to be aware of both internal and external factors in the formation of morality. 
The significant discord between students and the environment is a salient factor in the 
prevention of academic fraud and the promotion of student morality. This research 
contributes to our understanding of student morality and the factors that influence on a 
favorable educational environment. 

This study has several limitations. First, the respondents are exclusively education 
students, which means the perspectives of non-education students are not considered. 
Additionally, the research is focused only on social science students, excluding science 
students from participation. Finally, the sample size in this study is small; increasing the 
number of samples is important in order to draw more reliable conclusions.
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Аннотация 
Расширение вариативности образовательных маршрутов для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья определяет высокую востребованность специалистов в области 
коррекционно-педагогического сопровождения. Цель статьи – на основе анализа результа-
тов мониторинга представлений студентов, обучающихся по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» выявить состояние действующей системы подготовки 
специалистов, сформулировать актуальные направления ее модернизации. Использовались 
методы анализа литературных источников, опроса, сравнительного, математического, стати-
стического (коэффициент корреляции Спирмена) и контент-анализа данных. В исследовании 
приняли участие 6 153 человека, обучающихся по направлению «Специальное (дефектологи-
ческое) образование». Раскрыты и систематизированы критерии, обуславливающие выбор 
абитуриентами и обучающимися данного направления подготовки и профилей внутри его. 
Определены: готовность обучающихся к реализации трудовых функций и действии в соот-
ветствии с направленностью образовательной программы, их ожидания в процессе трудоу-
стройства, начального этапа самостоятельной профессиональной деятельности. Определены 
проблемные области существующей системы подготовки кадров для работы с лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья. Предложены практические решения, направленные 
на ее модернизацию.
Ключевые слова: специальное (дефектологическое) образование, подготовка педагогов-де-
фектологов, образовательная программа, содержание профессиональной деятельности, мо-
дернизация системы образования.
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Abstract 
The expansion of the variability of educational routes for students with disabilities determines the 
high demand for specialists in the field of correctional and pedagogical support. The purpose of 
the article is based on the analysis of the results of monitoring the views of students studying in the 
field of "Special (defectological) education" to identify the state of the current system of training 
specialists, to formulate current directions for its modernization. The methods of analysis of literary 
sources, survey, comparative, mathematical, statistical (Spearman correlation coefficient) and 
content analysis of data were used. The study involved 6,153 people studying in the field of "Special 
(defectological) education. The criteria that determine the choice of applicants and students of this 
field of study and profiles within it are disclosed and systematized. The following are determined: 
the readiness of students to implement work functions and act in accordance with the orientation 
of the educational program, their expectations in the process of employment, the initial stage of 
independent professional activity. The problem areas of the existing personnel training system 
for working with people with disabilities have been identified. Practical solutions aimed at its 
modernization are proposed.
Keywords: special (defectological) education, training of teachers-defectologists, educational 
program, content of professional activity, modernization of the education system.
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Введение
Подготовка специалистов для работы с детьми, имеющими нарушения физиче-

ского и/или психического здоровья, является неотъемлемой частью системы выс-
шего педагогического образования в нашей стране. Начав свое становление более 
100 лет назад, современная система профессионального образования дефектоло-
гов опирается на собственную методологию и реализует вариативные технологии 
подготовки кадров для работы с детьми и взрослыми различных нозологических 
групп, находящихся в ситуации специального или инклюзивного образования, ре-
абилитации в разных институциональных условиях. 

На всех этапах своего формирования система развивалась в условиях дей-
ствующей социально-экономической модели государства и стремилась отвечать 
на концептуальные вопросы государственной политики в области образования и 
воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидно-
стью. В то же время подготовка дефектологов, являясь частью высшего профес-
сионального образования, остается самостоятельной областью научного знания, 
которая направлена в том числе на изучение процессов, происходящих внутри 
данной системы. Выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на востре-
бованность образовательных программ, их содержание, конкурентоспособность, 
остается важным аспектом развития всей системы (Almazova & Krotkova, 2022). 
Актуальность данного вопроса обусловлена рамочным характером Федеральных 
государственных стандартов высшего образования, где направленность и содер-
жание образовательной программы в части формирования профессиональных 
компетенций определяется разработчиками и, как показывает практика, имеет 
существенные различия в разных образовательных организациях даже при под-
готовке специалистов одного профиля. В то же время профессиональный стан-
дарт «Педагог-дефектолог» (Ministry of Labor, 2023) точно определяет виды про-
фессиональной деятельности, трудовые функции и действия учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога. 

Очевидно, что на выбор вузом направленности образовательной программы 
оказывает влияние широкий спектр объективных и субъективных факторов. В по-
следние годы значительное внимание в решении этого вопроса уделяется мнению 
поступающих и их родителей, так как востребованность программы у абитуриен-
тов формирует рейтинг как образовательной организации, так и ее структурных 
подразделений. При этом часто обнаруживается противоречие между интересами 
абитуриентов, потребностями социальной сферы конкретного региона – и готов-
ностью авторов предложить по-настоящему новое, обладающее актуальностью 
и  научностью содержание образовательной программы. В этой связи нам пред-
ставляется важным проанализировать мотивы и социальные ожидания студентов, 
обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
в процессе овладения ими содержанием образовательных программ.

Вопросы подготовки педагогов-дефектологов являлись предметом научного 
исследования на разных этапах развития отечественной системы специального об-
разования (Almazova & Kulakova, 2022).

Анализ современных публикаций показывает, что при изучении проблемы ав-
торами рассматриваются как общие, так и частные аспекты профессионального об-
разования будущих учителей-дефектологов и учителей-логопедов. Среди них:

– проблемы формирования профессионально значимых компетенций в сис-
теме непрерывного образования (Nazarova, 2008; Solovyeva et al., 2014; Zolotkova, 
2015; Khristolyubova, 2016); 
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– оценка готовности специалистов к реализации задач профессиональной дея-
тельности в условиях многообразия социальных институтов помощи обучающим-
ся с ОВЗ (Alekhina et al., 2011; Safonova et al., 2019);

– определение педагогических условий формирования компетенций и содер-
жания подготовки учителя-дефектолога к работе с обучающимися разных нозоло-
гических групп (Golovchits et al., 2022; Nikandrova & Tusheva, 2024); 

– выявление особенностей социально-психологической, личностной готов-
ности студентов к коррекционно-педагогическому сопровождению обучающихся 
с ОВЗ, взаимодействию с участниками образовательного процесса (Filatova, 2015; 
Shilova et al., 2019; Nikandrova & Nurlygayanov, 2019; Krotkova & Nurlygayanov, 2020; 
Krotkova & Miklyaeva, 2023).

При всем разнообразии исследований в области подготовки кадров для работы 
с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, вопросы совершен-
ствования ее качества, модернизации внутри- и внесистемных связей в процессе 
профессионального становления педагога-дефектолога остаются актуальными. Эта 
актуальность усиливается ориентаций современной высшей школы, с одной сторо-
ны, на создание единого образовательного пространства, в котором задаются чет-
кие целевые и содержательные ориентиры подготовки профильных специалистов, 
а с другой – на определение возможностей построения вариативных образователь-
ных маршрутов, обеспечивающих максимальную реализацию интеллектуального 
и творческого потенциала каждого студента.

Анализ публикаций показывает, что, осуществляя профессиональный выбор, 
студент исходит из представлений о будущей работе, которые уточняются и дета-
лизируются в процессе обучения; что профессиональное и социальное становление 
будущего специалиста является динамичным процессом, реализуемым с разной 
степенью успешности и оцениваемым обучающимися через призму возможности 
реализовать себя в профессии (Mironenko & Roon, 2018; Ruchitsa, 2018; Nurlygayanov 
et al., 2019; Likhodedova & Tolegenova, 2020).

Зарубежные авторы приводят результаты исследований в области трудоу-
стройства студентов-дефектологов и констатируют, что на него влияют различные 
факторы: профессиональная готовность, стрессоустойчивость, умение работать 
в команде и др. (Felsher & Ross, 1994; Bourne et al., 2020).

Цель исследования – на основе анализа представлений студентов, обучающих-
ся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», о востре-
бованности будущей профессии, направлениях и содержании профессиональной 
деятельности дефектолога, возможностях и ограничениях при реализации профес-
сиональных задач оценить состояние системы подготовки педагогов-дефектоло-
гов, определить актуальные направления ее модернизации. 

Методология исследования
Исследование проводилось в 2024 г. по заданию Министерства просвещения 

РФ и состояло из трех этапов. 
На первом этапе был проведен анализ литературных источников. Рассма-

тривалось состояние проблемы подготовки кадров для работы с обучающимися 
с ОВЗ и основные тенденции в области изучения личностной и предметной го-
товности будущих педагогов-дефектологов к реализации задач профессиональ-
ной деятельности.

На втором этапе бы проведен онлайн-опрос студентов, обучающихся по на-
правлению «Специальное (дефектологическое) образование» в вузах, подведомст-
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венных Министерству просвещения РФ. Сбор данных осуществлялся с использо-
ванием платформы https://forms.yandex.ru. 

Респондентам предлагалось заполнить электронную анкету, размещенную в от-
крытом доступе. Анкета содержала 18 вопросов. Из них: 

– 6 вопросов, позволяющих составить представление о вариативности образо-
вательных программ и контингенте обучающихся; 

– 12 вопросов, выявляющих мнение респондентов о мотивах выбора направ-
ления и профиля подготовки; о востребованности будущей профессии и возмож-
ностях трудоустройства; о готовности и рисках реализации различных типов задач 
профессиональной деятельности; о содержании образовательных программ. 

В опросе приняли участие 6 153 студента, обучающихся по направлению «Спе-
циальное (дефектологическое) образование» (уровень – бакалавриат). Респонден-
ты обучаются в 36 образовательных организациях.

На третьем этапе исследования использовались количественные и качест-
венные методы оценки полученных результатов: сравнительный анализ, мате-
матический анализ, статистический анализ данных (коэффициент корреляции 
Спирмена), контент-анализ. Доли (%) респондентов округлялись до целого зна-
чения, в связи с чем сумма показателей в отдельных диаграммах и таблицах мо-
жет колебаться в пределах 99-101%. Сумма ответов в вопросах с множественным 
выбором превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответов. 

В опросе приняли участие респонденты, представляющие 8 регионов Россий-
ской Федерации (Таблица 1). Высокая степень вовлеченности в мониторинг обуча-
ющихся из шести федеральных округов позволяет говорить о репрезентативности 
выборки и возможности представить обобщенные характеристики мнений студен-
ческого сообщества.

Таблица 1. Распределение количества респондентов по месту обучения и проживания

Название  
федерального 

округа

Количество респондентов,  
обучающихся  

в образовательных  
организациях

Количество респондентов,  
зарегистрированных  

(проживающих) в федеральном округе

Центральный 938 934
Северо-Западный 420 392
Южный 799 794
Приволжский 1244 1297
Уральский 1576 1542
Сибирский 1150 1115
Дальневосточный 24 53
Северо-Кавказский 2 26
Всего 6153 6153

47% участников опроса, обучающихся на 1-5 курсах бакалавриата, составили 
обучающиеся в возрасте 20-22 лет (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение участников опроса по курсам обучения

Результаты
Традиционно для системы подготовки дефектологов наиболее распространен-

ным является профиль «Логопедия». Обучающиеся по данной образовательной 
программе составили 48% респондентов, что превышает число обучающихся по 
другим программам в 4-6 раз (Таблица 2). Эта тенденция наблюдается как в целом 
в Российской Федерации, так и в отдельных регионах страны. 

18% респондентов обучаются по образовательным программам, название и, ве-
роятно, содержание которых отличается от принятого в отечественной практике 
подготовки педагогов-дефектологов нозологического подхода, например: «Обуче-
ние и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», 
«Психолого-педагогическая поддержка лиц с трудностями в обучении» и другие.

 
Таблица 2. Распределение количества респондентов по профилям подготовки

Направленность подготовки Частота Проценты
Логопедия 2957 48%
Дошкольная дефектология 668 10,9%
Специальная психология 510 8,3%
Олигофренопедагогика 456 7,4%
Сурдопедагогика 271 4,4%
Тифлопедагогика 113 1,8%
Обучение и психолого-педагогическое сопровождение лиц 
с расстройствами аутистического спектра 20 <1%

Другое (образовательные программы без выделения профиля 
или сочетающие профили) 1158 18%

25%

27%22%

20%

6%

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
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Наибольшее количество респондентов, обучающихся по программе «Логопе-
дия», проживает в Приволжском и Южном федеральных округах. Все профили 
подготовки дефектологов представлены только в Центральном федеральном окру-
ге. Наиболее диспропорциональная картина по соотношению профилей подготов-
ки наблюдается в Южном федеральном округе (Таблица 3).

Таблица 3. Количество респондентов, обучающихся по образовательным программам  
профильной направленности в федеральных округах РФ

Федеральный 
округ

Направленность подготовки
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Центральный 782 385 135 65 86 53 38 20
Северо-Западный 420 86 0 50 98 132 54 0
Южный 799 666 79 18 0 36 0 0
Приволжский 1020 700 126 114 80 0 0 0
Уральский 822 556 132 71 48 7 8 0
Сибирский 1126 549 195 190 136 43 13 0
Дальневосточный 24 14 0 2 8 0 0 0
Северо-Кавказский 2 1 1 0 0 0 0 0
Всего: 4995 2957 668 510 456 271 113 20

Большинство респондентов получают образование в очной (3277 чел., 53%) и 
заочной (2749 чел., 45%) формах. Из общего числа студентов заочной формы обуче-
ния 63,8% (1755 чел.) осваивают образовательную программу «Логопедия». 

Причины выбора направления «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» носят разнообразный характер (Рисунок 2). В подавляющем количестве слу-
чаев респонденты указали одновременно несколько мотивов. Чаще всего отмеча-
лось сочетание социально-направленной и личностно-ориентированной позиции 
обучающихся.

Среди трех наиболее часто встречавшихся ответов различия в мотивах выбо-
ра направления подготовки обучающимися разных профилей были представлены 
в диапазоне 10% от общего числа. Обучающиеся по профилю «Логопедия» (56%) 
чаще других указывали «высокую востребованность специалистов». «Желание по-
могать особенным детям» как мотив выбора направления подготовки стал акту-
альным для обучающихся профилей «Сурдопедагогика» (57%), «Тифлопедагогика» 
(51%), «Дошкольная дефектология» (50%), «Олигофренопедагогика» (48%), «Лого-
педия» (47%), «Специальная психология» (46%). 
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Рисунок 2. Причины выбора направления обучения  
«Специальное (дефектологическое) образование»

Перечисленные мотивы примерно одинаково выбираются студентами вне за-
висимости от курса и формы обучения (Рисунок 3). Исключение составляют от-
веты студентов 5 курса, в которых чаще других встречается мотив продолжения 
обучения после педагогического колледжа. 

Рисунок 3. Изменение причин выбора направления обучения  
«Специальное (дефектологическое) образование» по курсам обучения

Большинство участников опроса осуществили выбор направленности (профи-
ля) образовательной программы самостоятельно (Рисунок 4). Мнение родителей 
оказалось наиболее значимым для обучающихся профилей «Логопедия» (28%) и 
«Дошкольная дефектология» (24%). Среди респондентов, которые осваивают кон-
кретный профиль только потому, что им не хватило баллов на смежные програм-
мы данного направления, оказались обучающиеся по профилю «Тифлопедагогика» 
(14%) и «Специальная психология» (12%).

Востребованность будущей профессии на рынке труда большинство респон-
дентов (94%) оценивает высоко, и в целом отмечается рост данного показателя от 
курса к курсу. В большей степени уверенность выражают студенты-заочники вы-
пускного курса (82%).
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Рисунок 4. Причины выбора направленности (профиля)  
образовательной программы

Важным фактором, влияющим как на высокую оценку востребованности про-
фессии, так и на ее выбор, оказывается непосредственное знакомство с профессио-
нальной деятельностью дефектолога. Это совпадение наблюдается у 80% студентов, 
обозначивших мотивы выбора «Рекомендация работающего дефектолога/логопе-
да» или «Увидел на практике».

Следует предположить, что широкое представление о популярности профес-
сии педагога-дефектолога не в полной мере совпадает с мнением о востребованно-
сти конкретного специалиста (логопеда, тифлопедагога и т. д.) (Таблица 4).

 
Таблица 4. Значение фактора «востребованность специалиста» для выбора направления 
подготовки

Направленность 
подготовки

Количество респондентов, 
которые оценили  

востребованность профессии  
«педагог-дефектолог»  

на рынке труда  
максимально высоко

Количество респонден-
тов, указавших мотив 

выбора направления  
подготовки «высокая  

востребованность 
специалиста»

Логопедия 80% 56%
Дошкольная дефектология 73% 45%
Олигофренопедагогика 71% 45%
Сурдопедагогика 69% 36%
Специальная психология 62% 39%
Тифлопедагогика 51% 36%

Выявлено, что в большинстве случаев респонденты сохраняют интерес к вы-
бранным профилям в процессе освоения образовательных программ (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Привлекательность изучаемого профиля образовательной программы

Представления студентов о возможностях и перспективах трудоустройства. 
Обнаружена взаимосвязь между мнением о востребованности профессии и 

представлением о возможностях быстрого трудоустройства (Рисунок 6). Расчет 
коэффициента корреляции Спирмена (для ранговых шкал) показал умеренную по-
ложительную связь (0,332*, p<0,05) между этими показателями: чем выше значение 
одной переменной, тем выше значение другой.

Рисунок 6. Мнение респондентов о возможности  
трудоустройства по профессии, в том числе в регионе постоянной регистрации

Однако количество обучающихся 1-4 курсов, максимально высоко оценивших 
возможность трудоустройства, составляет только 35-39%. Студенты 5 курса (заоч-
ная форма обучения) более уверены в своих социальных ожиданиях (45%). 

На мнение респондентов о наличии вакансий на рынке труда отчасти влияет 
направленность образовательной программы. Будущие логопеды (73%), олигофре-
нопедагоги (71%), специальные психологи (68%) и дошкольные дефектологи (66%) 
не сомневаются, что найдут работу в регионе регистрации. Менее уверенными 
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оказываются будущие сурдопедагоги (59%) и тифлопедагоги (56%). Вероятно, та-
кое положение связано с возможностью применения профессиональных знаний 
и умений, которыое в двух последних случаях ограничивается отдельной нозоло-
гической категорией лиц с ОВЗ. 

Анализ ответов в диапазоне «не уверен – абсолютно уверен» показал, что убе-
жденность в наличии рабочих мест у обучающихся, зарегистрированных в различ-
ных регионах РФ, существенно различается. Максимально высокий показатель 
(82%) продемонстрировали респонденты, которые проживают в Нижегородской 
области. Более 75% студентов зарегистрированы в Вологодской области (79%), 
Пермском (77%) и Краснодарском (75%) крае, Республике Мордовия (75%), Свер-
дловской области (75%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель состав-
ляет лишь 71%, что может быть обусловлено недостаточной осведомленностью 
обучающихся о перспективах трудоустройства и/или их готовностью вернуться 
в родные места.

Подавляющее большинство выпускников планируют реализовывать свои 
профессиональные навыки в сфере образования (Рисунок 7). Вместе с тем, мож-
но говорить о некоторой размытости представлений о требованиях к образованию 
и  опыту профессиональной деятельности: получаемая квалификация «бакалавр» 
не предоставляет возможности заниматься преподавательской деятельностью.

Рисунок 7. Предполагаемые варианты трудоустройства

Основными факторами, значимыми для будущего трудоустройства, студенты 
назвали оплату труда, перспективы карьерного роста и время в пути до места рабо-
ты (Рисунок 8). 

Рисунок 8. Факторы, влияющие на выбор места  
трудоустройства, % выбора варианта ответа
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Сопоставление числа выбора показателей «оплата труда как фактор выбора 
места трудоустройства» и «высокая востребованность специалиста как причина 
выбора направления профессиональной подготовки» свидетельствует об их взаи-
мосвязи. Участников опроса, которые считают, что высокая востребованность спе-
циалиста влияет на уровень заработной платы в 3,9 раза больше, чем тех, для кого 
эта связь неочевидна. Такое мнение характерно для респондентов разного возра-
ста, курса обучения и места проживания.

Анализ ответов по разделу «Содержание обучения» показал, что в качестве ос-
новных типов задач профессиональной деятельности, которые осваивают обуча-
ющиеся, вне зависимости от направленности и курса обучения, значимыми явля-
ются диагностико-консультативный и коррекционно-педагогический (Рисунок 9). 

Рисунок 9. Осваиваемые виды профессиональной  
деятельности, выбор в зависимости от курса обучения

Анализируя качество овладения отдельными трудовыми действиями, респон-
денты в целом положительно оценивают свою готовность к профессиональной де-
ятельности (Рисунок 10). Однако, несмотря на сформированность представлений 
о том, что основной задачей педагога-дефектолога является коррекция нарушений 
развития и реализация образовательной деятельности, только 59% участников 
опроса считают, что способны разрабатывать и реализовывать программы кор-
рекционно-педагогической работы. При этом они же уверены в своей готовности 
к организации коррекционно-развивающей образовательной среды (72%). Вместе 
с тем содержание этих трудовых действий взаимообусловлено и наличие подобных 
различий указывает на недостаточное или формальное понимание сути трудовых 
действий дефектолога.

Формулируя возможные трудности при реализации профессиональной дея-
тельности в будущем, значительная часть респондентов отметила риск возник-
новения проблем в процессе взаимодействия с членами семей обучающихся с ОВЗ. 
Эти данные соотносятся с ответами о готовности к осуществлению психолого-пе-
дагогического сопровождения. В зависимости от профиля образовательной про-
граммы только 30–46% студентов указали, что осваивают данный вид деятельности.

Второй по популярности ответ – «недостаточность опыта работы, практики». 
В ответах студенты указывают, что организации практики и практической направ-
ленности освоения профильных дисциплин уделяется мало внимания, существуют 
проблемы актуализации теоретических знаний (Рисунок 11).

86%

61%

59%

35%

28%

14%

1%

Оплата труда

Перспектива карьерного роста

Время в пути до места работы

Рейтинг организации

Статус организации (государственная или …

Рекомендация уже работающего выпускника

Другое

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Диагностико-консультативный

Коррекционно-педагогический

Сопровождение

Организационно-методический

Культурно-просветительский

Проектный

Научно-исследовательский

5 курс 4 курс 3 курс 2 курс 1 курс



90

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY

Рисунок 10. Готовность к реализации трудовых действий

Рисунок 11. Возможные трудности в процессе реализации  
профессиональной деятельности

Среди участников опроса, которые отметили недостаток практической подго-
товки, больше половины студентов учатся на 3-5 курсах или осваивают програм-
му очно-заочно/заочно. В ответах они указывают на необходимость включения 
практической подготовки в образовательную программу с 1 курса, углубления ее 
содержания за счет освоения вопросов дифференциальной диагностики, работы 
с родителями, оформления документации. 

Контент-анализ полученных ответов дает возможность говорить о непони-
мании частью обучающихся значения учебной и производственной практики 
в  накоплении профессионального опыта. Практическая подготовка, реализуемая 
в процессе освоения образовательной программы, не рассматривается студентами 
в качестве начального этапа накопления опыта трудовых действий. При этом от-
сутствие профессионального опыта называется одной из основных проблем при 
поиске работы. Неуверенность в уровне овладения профессиональными умениями 
и навыками проявляется и в желании иметь после окончания обучения наставника.
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Дискуссионные вопросы
Выбор вузами профиля образовательных программ по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) образование» в значительной мере определяется их 
потенциальной рентабельностью и ориентируется на запрос абитуриентов и ро-
дителей. Поэтому абсолютным лидером данного направления является образова-
тельная программа «Логопедия». Эта тенденция носит постоянный характер, что 
находит свое отражение в результатах статистических обзоров. 

Сформировалось разное видение проблемы востребованности дефектологи-
ческих кадров, решающих конкретные коррекционно-образовательные задачи 
(олигофренопедагогов, тифлопедагогов и т. д.), со стороны социальных институтов 
и обучающихся. Стремление организаций высшего образования удовлетворить за-
прос абитуриентов приводит к диспропорциональному соотношению количества 
педагогов-дефектологов, готовых работать с представителями разных нозологи-
ческих групп, что неизбежно отражается на рынке труда и мнении обучающихся, 
выпускников о возможностях трудоустройства. 

Высокий интерес абитуриентов и обучающихся к таким профилям подготовки, 
как «логопедия», «специальная психология», «дошкольная дефектология» может 
быть обусловлен большей степенью осведомленности о характере будущей трудо-
вой деятельности, уверенностью в возможности профессионально реализоваться, 
использовать полученные знания и навыки в личной жизни. При этом ожидания 
относительно успешности поиска работы являются достаточно низкими, что мо-
жет свидетельствовать о готовности трудоустроиться не только в государственных 
организациях, но и в коммерческом секторе, заниматься частной практикой. Такая 
интерпретация полученных данных дополняется имеющимися в литературе выво-
дами (Plotnikova, 2017) о динамике образа карьеры у студентов педагогических спе-
циальностей, согласно которым ясное представление о карьерных возможностях 
в ряде случаев сочетается с потерей интереса к своей профессии и отрицанием ее 
перспективности. 

Достаточно популярными являются образовательные программы, направлен-
ные на подготовку дефектолога широкого профиля или сочетающие несколько 
профилей. Этот путь выбирают вузы, стремящиеся обеспечить потребности реги-
она и запросы работодателей, особенно в условиях распространения инклюзивно-
го образования. При этом сроки реализации образовательных программ остаются 
в пределах, регламентируемых ФГОС ВО. Это вызывает беспокойство в отношении 
качества подготовки выпускников в связи с большим объемом и разнообразием 
трудовых функций и действий, к которым он должен быть подготовлен. 

Чрезвычайно популярными у абитуриентов, особенно относящихся к возраст-
ной группе старше 25 лет, являются программы заочного обучения. Однако именно 
студенты-заочники чаще других выражают неудовлетворенность качеством орга-
низации и содержанием образовательного процесса. Здесь уместно указать на дан-
ные исследования (Kremen & Kremen, 2023), которые обнаруживают, что у будущих 
педагогов, обучающихся заочно, в меньшей степени выражены такие карьерные 
ценности, как служение, стабильность и интеграция. Очевидно, востребован-
ность заочной формы обучения обусловлена возможностью совмещения трудовой 
и учебной деятельности, что в свою очередь усиливает прагматические ожидания 
от образовательного процесса. Вместе с тем от обучающихся-заочников требуется 
высокий уровень мотивации, осознанности и самоорганизации, которые не могут 
быть компенсированы за счет организационного и содержательного наполнения 
образовательной программы. 
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Поэтому вопрос личностной готовности абитуриента/обучающегося остается 
актуальным и требует поиска эффективных решений как на этапе поступления, так 
и в процессе обучения. Это согласуется с опубликованными данными исследова-
ний (Hasanova et al., 2022; Deinega, 2021; Magomedova et al., 2022). 

Большинство респондентов даже в рамках узкоспециализированного профиля 
высоко оценивают свою готовность только к двум из семи типов задач: к коррек-
ционно-педагогической и диагностико-консультативной деятельности. Причем 
при проведении масштабной межвузовской студенческой олимпиады, напротив, 
получены данные о преобладании дефицитов именно в области консультативной 
деятельности педагога-дефектолога (Levchenko & Butko, 2024). 

Фактически студентами осваиваются отдельные трудовые функции и дейст-
вия, соотносимые с профессиональным стандартом «Педагог-дефектолог». В зна-
чительной мере это связано с возможностью самостоятельного определения раз-
работчиками содержания образовательных программ с ориентацией на отдельные 
типы задач профессиональной деятельности. Очевидно, что при реализации такого 
образовательного маршрута не происходит приобретения всего комплекса компе-
тенций, необходимых для качественного коррекционно-педагогического и  пси-
холого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, их семей и иных 
участников образовательного процесса. Одновременно с этим возникает сомнение 
в  совпадении квалификационных характеристик педагогов-дефектологов, полу-
чивших образование в разных вузах Российской Федерации. 

Выбор направления «Специальное (дефектологическое) образование» обуслов-
лен сочетанием социально-направленной и личностно-ориентированной позиций 
обучающихся. Но наличие 30% респондентов, ориентированных на рекомендации 
родителей и знакомых, а также вынужденное освоение образовательной програм-
мы, поскольку на другие профили не хватило баллов, являются факторами, ука-
зывающими на недостаточную осознанность и мотивированность профессиональ-
ного выбора, что связано с риском отказа от работы по профессии даже в случае 
успешного завершения обучения. Такое положение делает актуальной разработку 
и реализацию комплекса мероприятий профориентационного характера для стар-
шеклассников и других групп потенциальных абитуриентов.

Практическая составляющая профессиональной подготовки является чрезвы-
чайно значимой для всех участников образовательного процесса. Будущие дефек-
тологи и логопеды выделяют ее в качестве обязательного условия как решения про-
фессиональных задач, так и успешного трудоустройства и конкурентоспособности 
на рынке труда. Это требует изменения подходов к пониманию «практической 
ориентированности» образовательных программ; к оценке не столько содержания, 
сколько средств ее реализации с позиции решения конкретных профессиональных 
задач; изменения требований к итоговой аттестации, в том числе обсуждения ре-
сурсов междисциплинарного испытания (демонстрационного экзамена) и проект-
ной работы в ходе присвоения квалификации.

Заключение
Представления студентов о профессии «педагог-дефектолог» являются отраже-

нием актуальных проблем существующей системы специального (дефектологиче-
ского) образования, успешная модернизация которой невозможна без участия всех 
заинтересованных сторон: обучающихся, профессионального сообщества, работо-
дателей и представителей государственных органов, формирующих социальный 
заказ в области коррекции, образования и воспитания лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Повышение качества подготовки педагогов-дефектологов 
может быть реализовано за счет:

1) внедрения единого подхода к определению структуры и содержания обра-
зовательных программ (рекомендуемые перечни учебных дисциплин и практик, 
обязательные требования к профессиональным компетенциям выпускника, ми-
нимальный объем образовательной программы, обеспечивающей направленность 
(профильность) подготовки, с учетом профессионального стандарта «Педагог-де-
фектолог») – «ядра Специального (дефектологического) образования»;

2) формирования механизма оценки эффективности работы организаций 
высшего образования по показателю трудоустройства выпускников направления 
«Специальное (дефектологическое) образование» в государственные организа-
ции образования, здравоохранения, социального обеспечения в регионе обуче-
ния/проживания;

3) расширения участия представителей работодателей в процессе проектирова-
ния, реализации, оценки эффективности образовательных программ;

4) развития программ предпрофессиональной подготовки, адаптационных мо-
дулей и дисциплин для обучающихся первого курса, обеспечивающих возможно-
сти их личностной готовности, ответственности за результаты освоения професси-
ональной программы;

5) организации широкой профессиональной дискуссии, направленной на 
оценку эффективности реализации программ заочного освоения профессии «пе-
дагог-дефектолог».
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Аннотация 
Исследование посвящено проблеме влияния новых цифровых технологий, искусственного 
интеллекта на сознание пользователя. Искусственный интеллект уже включен на бытовом 
уровне в семейные системы, но остается феноменом, плохо изученным в психологии раз-
вития, психологии личности и педагогике. Необходимо, в частности, понять, как влияет 
бытовой искусственный интеллект на развитие индивидуального сознания ребенка, на дет-
ско-родительские отношения. Цель исследования: изучить синергетические эффекты взаи-
моотношений нейросетей и индивидуального и группового сознания в семейных системах. 
В ходе эксперимента было отмечено включение цифрового помощника в семейное простран-
ство и получение эмоционального отклика на процесс взаимодействия. Исследование пока-
зало, что нейросети стали все более интенсивно включаться в родительские холоны, детско-
родительские подсистемы молодых семей.  Сейчас семейные системы находятся в ситуации 
адаптации к новому пользовательскому опыту. Новизна и практическая значимость: отме-
чено снижение родительского авторитета и ослабление его влияния на аффективную сфе-
ру детей в связи с тем, что «нейроняня» обладает способностью персонализации контента 
и функциями распознавания эмоций. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, молодая семья, детско-родительские отноше-
ния, переживание, саморазвитие сознания личности.
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Abstract 
The research is devoted to the problem of the influence of new digital technologies, artificial 
intelligence on the user's consciousness. Artificial intelligence is already included at the household 
level in family systems, but it remains a phenomenon poorly understood in developmental 
psychology, personality psychology and pedagogy. It is necessary, in particular, to understand how 
household artificial intelligence affects the development of the child's individual consciousness and 
child-parent relations. Purpose of the research: to study the synergetic effects of the relationship 
between neural networks and individual and group consciousness in family systems. The experiment 
observed the inclusion of the digital assistant in the family space and obtaining an emotional 
response to the interaction process. The research showed that neural networks became more and 
more intensively included in parental holons, child-parental subsystems of young families. Now 
family systems are in a situation of adaptation to the new user experience. Novelty and practical 
significance: the decrease of parental authority and weakening of its influence on the affective sphere 
of children due to the fact that the “neural nanny” has the ability to personalise content and emotion 
recognition functions.  
Keywords: artificial intelligence, young family, child-parent relations, experience, self-development 
of consciousness of person. 

Введение
Начало XXI века войдет в историю человечества как цифровой этап развития 

цивилизации, период диффузии и расширения границ времени и пространства 
(диахромность и диатопность метамира). Важнейшим событием перехода к цифро-
вому миру стало вхождение искусственного интеллекта в жизненное пространство 
человека. AI в виде «умной колонки», говорящего ассистента все чаще использу-
ется не только в профессиональной деятельности, но и в быту и семье, выполняя 
функции воспитания и обучения детей.  Ситуация   субъект-объектного взаимодей-
ствия, взаимного обучения, коадаптации создает немало парадоксов, феноменов, 
многие из которых пока не нашли научного осмысления. Между тем темпы «за-
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хвата» искусственным интеллектом жизненного пространства современной семьи 
весьма динамичны. В 2008 г.  появились первые голосовые помощники в смартфо-
нах и айфонах как виртуальные ассистенты. В 2011 г. стартовали мировые продажи 
Apple с встроенной нейросетью Siri (с голосом Сьюзан Беннетт), в 2014 г. Microsoft 
представил Cortana, а Amazon – Alexa. Буквально через год российские компании 
объявили о появлении цифровых виртуальных «образах» Алисы, Маруси и Олега. 
Приятный, мягкий голос Алисы принадлежит актрисе дубляжа Татьяне Шитовой, 
озвучившей большинство героинь Скарлетт Йоханссон, и позитивно оценен рус-
скими пользователями.  По заявлению руководства компании «Яндекс», 7 миллио-
нов «умных колонок» к 2024 г. стали частью семейного пространства жителей стра-
ны.  В мировом масштабе интеграция нейросетей в семейное пространство идет 
еще более стремительными темпами. Таким образом, можно сделать предположе-
ние, что бум проникновения нейросетей в бытовое пространство российских семей 
еще впереди, тем более что молодое поколение граждан позитивнее воспринимает 
технические нововведения, чем старшее поколение.   

К 2023 г. уже более 15 % семей в России  стали использовать в домашнем про-
странстве голосовой помощник, часто передавая ему функции няни, делегируя вы-
полнение действий, которые в доцифровую эпоху выполняли родители: рассказать 
сказку, спеть колыбельную песню, помочь сделать уроки, проверить выполнение 
режима дня и пр. Таким образом, именно при взаимодействии с цифровым асси-
стентом у тысячи российских детей происходит первый этап цифровой социализа-
ции, формируется опыт контакта с нейросетью, и на основе эмоционального и ког-
нитивного отклика на стандартные алгоритмы коммуникации формируется опыт 
и закрепляются паттерны поведения. Психологический механизм закрепления, 
встраивания, усвоения данного опыта в структуры сознания, субъектности, лично-
сти через актуализацию циклов переживания ситуации взаимодействия человека 
с ИИ может помочь раскрыть глубинные процессы влияния данных отношений 
с цифровым миром на саморазвитие субъекта в пространстве еще не исследован-
ных коммуникаций (Fakhrutdinova, 2010).

Выработка оптимальных алгоритмов «общения» с нейросетью, не наносящих 
вред интеллектуальному и эмоциональному созреванию ребенка, является необ-
ходимым условием его медиабезопасности (Dautova & Belousov, 2023), а также 
важным этапом формирования защитных адаптационных механизмов, настрой-
ки в процессе более широкого использования нейросетей и активного вхождения 
в цифровую вселенную.  

Обзор литературы
Группа авторов Казанского федерального университета с 2005 г. исследует про-

цесс цифровой социализации как адаптации и коадаптации личности и цифрового 
мира, исследуя данный процесс в разных сферах профессиональной реализации 
и жизнедеятельности человека (Andreeva et al., 2024; Andreeva et al., 2023). 

Принципы работы нейросети Алисы, все чаще используемой в роли нейроняни 
и собеседника в семейном пространстве, построены на алгоритмах распознавания 
речи (ASR), которые аудиосигнал преобразует в текстовое представление запро-
са. Понимание слегна и «простых» высказываний (обработка естественного язы-
ка – NLU) позволяет расшифровать запрос по смыслу и намерению пользователя. 
Принцип генерации ответа позволяет Алисе выбрать один из многих вариантов – 
так простроено машинное обучение на больших объемах текстовых данных. Еще 
более уникальным является синтез речи: передача сигнала в понятной для чело-
века аудиальной, «знаковой» системе (нейросетевые модели синтеза речи – TTS). 
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Нейроняня современного поколения способна обучаться, понимать сложные кон-
тексты, интерпретировать неоднозначные фразы и генерировать естественные от-
веты. Алиса (или Маруся) – самый быстрый «ученик» в семье, поскольку обучение 
и адаптация к семейным нормам позволяют ей совершенствовать как языковые 
навыки, так и способность понимать запросы. Умная колонка не только занимает 
видное место в пространстве дома, но и становится частью семейной коммуника-
ции. Насколько эта ситуация безопасна для пользователей?

И. М. Дзялошинский обозначил три позиции дискурса по проблеме гуманно-
сти и безопасности ИИ: первая группа специалистов собирает доказательства того, 
что новая технология сделает человека свободнее, вторая – убеждает в обратном, 
указывая на то, что ИИ усилит разобщенность и социальное неравенство, третьи 
участники диалога полагают, что «любая технология нейтральна» и все зависит 
от того, в чьих она руках. Есть и четвертая группа, которая «напоминает о том, 
что ИИ вполне в состоянии манипулировать людьми и влиять на выбор человека» 
(Dzyaloshinsky, 2022, p. 23).

В научном дискурсе появляется все больше исследований о негативном влия-
нии нейросетей на жизнь человека. В частности, прогнозируется все более широкое 
применение нейросетей в пространстве «умных городов», что приведет к измене-
нию в когнитивных процессах ориентирования, в стиле и этике социальной ком-
муникации (He & Chen, 2024).

В ряде междисциплинарных исследований, в частности в работах Н. Д. Доу 
и К.  Дойя, рассматриваются алгоритмы взаимного обучения человека и искус-
ственного интеллекта (машинного обучения), делается попытка провести ана-
логии, найти общие стратегии развития личности и прообраза новой «квазили-
чности» (Daw & Doya, 2006).  Несмотря на то что в научных исследованиях не 
получила достаточного отражения проблематика адаптации ребенка к исследуе-
мой ситуации и особенностей его взаимодействия с «цифровой няней», в 2021 г. 
было опубликовано исследование, обосновывающее важность участия родителей 
в цифровой социализации детей в ситуации контакта с нейросетью. Исследова-
ния показали, что именно авторитетный взрослый способен минимизировать 
негативные последствия данной коммуникации, эмоционально поддержать ре-
бенка, разъясняя и комментируя ответы цифрового коммуникатора.  Исследова-
ние феномена «родительского посредничества» было проведено в виде опросов 
300 участников и показало, что дети используют нейросети для обучения более 
эффективно, умеют лучше ими управлять и давать критическую оценку получен-
ным «цифровым знаниям», если коммуникация происходит с участием родите-
лей (Bharadwaj et al., 2021).

Использование нейросети в обучении, воспитании детей не может не затра-
гивать этических аспектов, ведь речь идет о становлении личности и получении 
эмоционального опыта. Исследования показывают, что длительное использова-
ние «социальных роботов» может негативно сказаться на способности к эмпатии 
и 4 психоэмоциональном развитии ребенка. Ученые отмечают, что краткосрочное 
воздействие на ребенка сложных цифровых помощников носит позитивный харак-
тер, но при длительном их взаимодействии развиваются гораздо более сложные и 
негативные процессы. Так выявляется необходимость лонгитюдных исследований. 
«Therefore, there is a need for studies investigating the effects on children’s social and 
emotional development of long-term regular and consistent communication with robots 
of various designs and in different situations» (Pashevich, 2022, p. 579).



101

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

Гипотеза исследования
Все более активное участие нейросети в воспитании детей и её присутствие 

в семейном пространстве формируют ранний навык коммуникации (аудирования) 
с ИИ, влияют на развитие его сознания и самостоятельности, формируя опыт при-
способления и коадаптации с ИИ. Активное включение «умной цифры» в среду 
обитания и развития ребенка приводит к снижению у него уровня тревоги и но-
визны (характеризующих контроль и психологическую защиту), следовательно, 
в  процессе взаимодействия с цифровой няней происходит развитие спонтанных 
коадаптационных стратегий, взаимное развитие нейросети и человека.  

В. Дильтей писал, что психологические науки, изучая особенности взаимо-
действия личности с миром, всегда имеют дело с принципиально новым качест-
вом психической реальности, требующей новых научных методов исследования, 
и переживание представляет собой единственный вход в данную реальность. 
Л. С. Выготский (Vygotsky, 2019), С. Л. Рубинштейн (Rubinstein, 1983) описывали 
первичную природу переживания как возможность понимания психической дея-
тельности через исследование переживания психических явлений (Dilthey, 2002). 
Л. Р. Фахрутдинова (Fakhrutdinova, 2011) описала механизм саморазвития сознания 
через переживание впечатления. Исследования Fachrutdinova & Sabirov (2017) ин-
тересны тем, что можно провести аналогичные исследования через характеристи-
ки переживания ситуации общения с ИИ, а затем понять дизайн, систему влияния 
ИИ на развитие сознания, личности ребенка, находящегося в длительном общении 
с искусственным интеллектом. Ранее были проведены исследования переживания 
детьми ситуации общения в учебной деятельности, в детско-родительских отноше-
ниях (Fakhrutdinova, 2010). Сравнение того, как развиваются сознание и личность 
детей в живом общении и в общении с ИИ, позволит выявить латентные законо-
мерности этих процессов. Кроме того, взаимодействие ребенка с ИИ происходит 
в контексте семейной системы. Став частью семейных отношений, будучи вклю-
ченным в них, ИИ оказывает гораздо более многомерное, многоплановое влияние 
на развитие ребенка, чем это можно предположить вне системного подхода теории 
семейных систем (Zmanovskaya, 2017; Varga & Khamitova, 2005).

Данный процесс можно объяснить через психологический механизм само-
развития сознания, субъектности, личности через переживание впечатлений, воз-
никающих в процессе взаимодействия с ИИ. Так, можно рассматривать  циклы 
развития переживания через протостабильную стадию, далее через стадию рекри-
сталлизации к стадии формирования новых способов переживания ситуации ком-
муникации с ИИ, проявляющихся в развитии структур сознания (новые значения 
и смыслы, новые способы мировосприятия, миропонимания и др.), в формирова-
нии новых структур субъектности и личности (новые способы и качество саморе-
гуляции, саморазвития, самоотношения, изменение ценностно-мотивационного 
ядра и др.) (Vygotsky, 2019).  Взаимодействие с ИИ являет принципиально новую 
психическую реальность, требующую нестандартных подходов, и психологиче-
ский механизм переживания впечатления коммуникации с ИИ, «прорабатыва-
ющий» данные аффективно-когнитивные продукты коммуникации с ИИ в сис-
темном комплексе иррационально взаимодействующих психологических систем 
переживания и рефлексии, позволяет выявить глубинные эффекты и законо-
мерности столь актуальных для современного человечества взаимоотношений 
с искусственным интеллектом (Rubinstein, 1989). Наши исследования показали 
потенциал применения исследовательских технологий теории переживания в ос-
мыслении воздействия семейных, детско-родительских, супружеских отношений 
на развитие индивидуальности членов семейных систем (Fakhrutdinova, 2010). 
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Изучение переживания ситуации взаимоотношений с ИИ поможет понять пер-
спективы развития человечества в результате активного соседства и взаимодей-
ствия с искусственным интеллектом. 

Методы исследования
В статье использованы общенаучные методы: анализ и синтез при обоснова-

нии эксперимента и при теоретическом обзоре. Также применены эмпирические 
методы в ходе проведения социально-психологических исследований, в частности 
методы экспертного интервью (качественного эксперимента), глубинного интер-
вью, беседы и опроса. Также в статье приведены данные парсинга, моделирования 
и прогнозирования с помощью нейросети (чат GPT4). 

Испытуемые
В исследовании участвовало 49 человек, из которых 33 человека являются чле-

нами 10 семей, проживающих в г. Казани; из них 12 родителей (мужчины и жен-
щины в возрасте от 27 до 38 лет) и 21 ребенок (мальчики и девочки, возраст от 
4 до 14 лет). Отдельно 15 человек в возрасте от 4 до 13 лет приняли участие в глу-
бинном интервью по определению влияния цифровой няни на психический статус. 
Исследуемые семьи включали количество детей не менее 2 в возрасте от 7 до 14 лет 
и применяли цифровую няню Алиса (и/или Маруся). Семьи характеризовались 
устойчивой, позитивной, развивающей (поддерживающей) атмосферой в детско-
родительских отношениях.

Процедура исследования
С участниками заключалось письменное соглашение на участие в эксперимен-

те на условиях анонимности (неиспользовании в публикации) личных данных.  Бе-
седы-интервью проходили под аудиозапись и транскрибировались. Условием уча-
стия в эксперименте было использование цифровой няни «Алиса» или ее аналога 
не менее года в семейном пространстве и в воспитании, обучении детей.  Беседы 
с детьми проводились исключительно в присутствии родителей. Родителям были 
предложены следующие вопросы: 

1. Какие вы видите преимущества использования «умной колонки» при обуче-
нии, воспитании детей? 

2. Какие вы наблюдали ограничения в использовании «умной колонки»? 
3. Изменилось ли, на ваш взгляд, поведение детей, стиль общения в семье, рас-

порядок дня, традиции?  
Детям, участвующим в эксперименте, были заданы такие вопросы: 
1. Нравится ли вам взаимодействовать с «Алисой» (или ее аналогом)?
2. Какой вид общения вам больше нравится («чтение вслух», обучение, беседа). 
3. Представьте, «Алиса» дала ответ, который не совпадает с ответом родителей. 

Какое мнение вы посчитаете более правильным?  
Также был применен метод глубинного интервью, использованный при обще-

нии с детьми в рамках нашего исследования.

Результаты исследования
Выявлено, что нейросеть (чат GPT4), прогнозируя возможное будущее взаимо-

действия бытового AI и ребенка, указывает на развитие таких параметров (феноме-
нов) коммуникации:  

1. Персонализация и адаптация окружения. (Нейросети используются для созда-
ния персонализированных рекомендаций, что может настраивать среду обитания). 



103

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

2. Изменение восприятия пространства.  
3.  Автоматизация и оптимизация пространства (планирование маршрутов, 

управление ресурсами, распознавание объектов). 
4. Социальные изменения.
Таким образом, настройки цифрового ассистента создают иллюзию «понима-

ния» особенностей пользователя, иллюзию адресности, что может привести к ил-
люзии интерсубъектности, диалогичности коммуникации и, как следствие, к по-
вышению статуса влияния нейросети на процесс воспитания и обучения ребенка.  
Изменение границ пространства для ребенка особенно важно: это навык ориента-
ции в человеческой системе координат и основа психической нормы.  Стандарти-
зация и алгоритмы мышления, которые становятся цифровой нормой, конфликту-
ют с природной потребностью человека в спонтанном, ассоциативно-творческом 
мышлении.  Но самое важное, что нейросети все больше влияют на социальные 
связи, динамику взаимодействий в семье. 

В ходе исследования был применен метод опроса, в нем приняли участие 49 ре-
спондентов, из них 53 % – дети, остальные – родители, среди которых почти 10 % – 
отцы. По результатам исследования было установлено, что более 70 % респонден-
тов используют станцию достаточно продолжительный период (Рисунок 1).

Рисунок 1. Время применения пользователями бытового  
искусственного интеллекта в качестве цифровой няни

Из Рисунка 1 видно, что 70 процентов испытуемых находятся в контакте 
с искусственным интеллектом на протяжении многих лет, и когда речь идет о детях 
с 4 лет, то данный факт отражает длительное и систематическое влияние цифровых 
технологий на детское сознание, формирование психики ребенка под воздействием 
посторонних для данной семьи сил, структур, установок и ценностей, несущих не-
известные последствия, поскольку содержание происходящих процессов не было 
подвергнуто компетентной, профессиональной, научной рефлексии.

Рисунок 2 отражает интенсивность взаимодействия с цифровыми технология-
ми в течение дня. Данное устройство применяют для личного и группового (семей-
ного) пользования. 

Из Рисунка 2 видно, что 33 % испытуемых находятся под воздействием быто-
вого искусственного интеллекта по несколько часов в день. Учитывая, что чело-
век бодрствует примерно 16 часов, треть испытуемых значительную часть времени 
проводит под воздействием недостаточно исследованных технологий, намерения 
создателей которых неизвестны широкой общественности. Данный факт заставля-
ет опасаться последствий психологического воздействия бытового искусственного 
интеллекта на неокрепшее и только формирующееся сознание детей. Особенно это 
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тревожно, если ребенок остается наедине с подобными цифровыми технологиями: 
известны факты, когда искусственный бытовой интеллект подталкивал детей засу-
нуть пальцы в электрическую розетку.

Рисунок 2. Время взаимодействия с бытовым искусственным интеллектом  
в течение дня

На Рисунке 3 отражены детерминационные факторы применения бытового 
искусственного интеллекта в процессе воспитания детей. В основном респондентов 
привлекает возможность развлечения, например поиск и прослушивание любимой 
музыки (89,8 %) и поддержание беседы. Кроме того, отмечаются положительные 
эффекты в качестве бытового помощника (20,4  %). Но, помимо развлекательно-
го контента, часть респондентов отмечают ее воспитательные функции – возмож-
ность выбора аудиосказок и рассказов, поучительных историй для детей, проверки 
домашнего задания и прочее. 

Рисунок 3. Детерминация применения пользователями  
бытового искусственного интеллекта в качестве цифровой няни

Для более детальной картины в ходе исследования был применен качествен-
ный метод – метод интервью, который показал, что во всех семьях сложились 
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определенные традиции взаимодействия со «станцией». Так, в большинстве семей 
(8 из 9) ее используют для воспитательных и обучающих контактов с детьми, дети 
опрошенных отдают приоритет обучающей коммуникации и беседе.    

Приведем мнения участников интервью: «Станция может выступать инстру-
ментом прослушивания историй, источником знаний», «младшая дочь часто ис-
пользует Алису, чтобы быстро найти ролик про то, как рисовать правильно или 
приготовить вкусненькое на кухне», «сын играет с ней в обучающие игры, Алиса 
напоминает ему, когда идти на тренировку». «Любим всей семьей полежать, послу-
шать Алисины сказки. Но пока они все равно любят, когда их читаю я, мама.  Алиса 
пока не смогла заменить живое чтение». 

Однако практически все опрошенные дети (более 70  %) отметили, что будут 
доверять мнению скорее цифрового помощника, чем родителей. Так был отмечен 
феномен снижения или временной утраты родительского авторитета. 

Во многих семьях за годы пользования станцией (или приставкой, или Али-
сой на компьютере) сформировались свои традиции: встречать день с Алисой, 
попросить ее включить утреннюю музыку, пообщаться за завтраком о погоде. 
«Каждое утро, когда мы садимся завтракать, я прошу Алису включить «Музыку 
для утра», она включает веселые песни, которые поднимают настроение и форми-
руют эмоциональный тон дня». «С Алисой стало очень просто включать музыку. 
Пополнился плейлист. Когда мы делаем совместные дела, музыка нас, можно ска-
зать, объединяет».    

Несмотря на позитивный отклик, есть родители (15 %), которые настороженно 
относятся к ежедневной практике использования ребенком «умной колонки». Они 
считают, что Алиса может приучить их детей к использованию нейросети в реше-
нии любых интеллектуальных задач, в том числе и вполне посильных, входящих 
в школьные программы. 5 % взрослых принципиально ограничивают своих детей-
школьников в общении с какими-либо нейропомощниками.

Приведем некоторые мнения полностью: «В целом, это еще один гаджет. Воз-
можно, она (Алиса) даже мешает мне. Потому что младший ребенок может запро-
сить у нее ответ на какой-то вопрос, так как поленится искать его самостоятель-
но. А ответы Алисы очень часто бывают ограниченными, на мой взгляд. Мне не 
нравится, что ребенок может долго с ней зависать, слушать часами сказки. Еще 
одна причина: набор произведений, которые предлагаются Алисой, ограниченный 
и порой довольно спорный. Получается, мой ребенок слушает одни и те же произ-
ведения, некоторые из которых с литературной точки зрения мне совершенно не 
нравятся». «Из общения с Алисой вижу минус в том, что ребенок вместо общения 
с людьми начинает общаться с ней – нейросетью, которая далека от совершенства. 
И развитие ребенка может затормозиться или пойти не туда. У ребенка постоян-
но формируется картина мира, поэтому очень важен, мне кажется, опыт общения 
с людьми, у которых разные эмоции и разное поведение. Кроме того, Алиса не очень 
понимает речь маленьких детей, пока не выговариваются некоторые звуки…»  

Метод глубинного интервью также показал, что отношение к Алисе (или к ее 
аналогу Марусе) и, соответственно, общение с ней у представителей разного воз-
раста отличается. Дети дошкольного возраста и начальных классов охотно играют 
с ней и балуются: «Играем в «Угадай мелодию», «просим Алису полаять как собака, 
помычать как корова, покукарекать как петух», «ставим ей трудные задачи, напри-
мер, посчитать от 100 по-китайски».  В семьях, где гаджетов много, устраиваются 
срежессированные детьми «батлы» нейропомощников: «сначала я задала вопрос 
Алисе, ее ответ подхватила Алиса на компьютере – было очень весело слушать, как 
они друг с другом общаются».   
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В семьях, где количество детей колеблется от двух до четырех, а возраст – от 
4 до 13-14 лет, доверие к ответам нейросети также различно. Чем старше ребенок, 
тем критичнее он относится к ответам, сгенерированным нейросетью: «Мне зада-
вали подготовить пересказ текста, а книжки не было – выручила Алиса, но потом 
оказалось, что ее пересказ неполный»,  «С Алисой хорошо решать примеры по ма-
тематике, а вот по другим предметам я верю Алисе, но потом еще раз где-нибудь 
загуглю, чтобы проверить ее ответ», «С Алисой можно решать примеры, но изло-
жение с ней писать нельзя – учительница это сразу видит», «Иногда ответ Алисы 
отличается от ответа родителей, тогда звоню бабушке», «Родителям доверяю боль-
ше, потому что голос у Алисы не живой» и т. д. 

Дети от 12-13 лет чаще всего используют Алису как помощника для формиро-
вания плейлиста и прослушивания музыки. В данном случае нейросеть становится 
средством формирования практики совместного времяпровождения под музыку.   

Родители также высказали мнение о том, что цифровой помощник умеет под-
страиваться под эмоциональный стиль и даже речевые особенности собеседника: 
«Моделирование, копирование стилистики, особенностей конструирования фраз, 
своей логики». По их мнению, нейросетевые системы («нейроняни») в их семье 
настраиваются на режим взаимодействия с ребенком с помощью персонализации 
контента («словно понимает речь ребенка лучше, чем мы, родители») и эмоцио-
нальной чувствительности («кажется, что умеет распознавать эмоциональное со-
стояние детей – радость, грусть, усталость и т. д. по голосу»; «слышим подстраива-
ние тона, скорости и манеры общения в зависимости от эмоционального фона»).

Дискуссионные вопросы
Наши исследования развивают и дополняют исследования Dzyaloshinsky 

(2022): нами выявлены характер, форма и качество психологического присутствия 
бытового искусственного интеллекта в жизни пользователей в качестве цифровой 
няни в российских семьях. Выявлено, что данный феномен имеет характер пло-
хо изученного и плохо контролируемого фактора воспитательного воздействия 
на развитие сознания и психики детей, что может быть угрожающим в условиях 
современных психологических войн. Работы Daw & Doya (2006) отражают пер-
спективы взаимодйствия с искусственным интеллектом, в нашем исследовании 
положительные стороны данного взаимодействия также выявлены (чтение ска-
зок для детей, прослушивание хорошей музыки и пр.), и овладение данной сферой 
может быть полезно ребенку. В то же время наше исследование отразило слабые 
позиции исследуемых родителей, поскольку бытовому искусственному интеллекту 
удавалось приобрести авторитет выше родительского, что также является очень 
тревожным фактом. Данные выводы подтверждаются исследованиями Bharadwaj 
et al. (2021): новые цифровые технологии являются вызовом для института семьи, 
и к  данным вызовам надо готовиться, включая специальное образование и под-
готовку родителей к воспитанию детей в присутствии бытового искусственного 
интеллекта в качестве цифровой няни. Искусственный интеллект стал частью се-
мейных систем, но его влияние на семейные отношения на данный момент иссле-
дованы недостаточно. Семейная система обладает гомеостатическими механизма-
ми (Eidemiller & Yustickis, 2008), и стремительное распространение бытового ИИ, 
заменяющего родительские функции, в том числе формирование ценностей и норм 
семьи, позволяет предположить дестабилизацию детско-родительских подсистем 
семьи как единой системы. Возможно, данный эффект доверчивого принятия ИИ 
в детско-родительскую подсистему отражает последствия психологического фе-
номена «разлучения» (Bowlby, 1958). Возможно, до тщательного изучения воздей-
ствия ИИ на семью, до обеспечения полного контроля за содержанием и формой 
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общения детей с ИИ – до этого необходимо воздержаться от применения данного 
информационного продукта без контроля взрослых. Возможности ИИ могут быть 
применены как средство освоения культуры человечества, но содержание, формы 
взаимодействия ИИ с детьми должны быть проверены и утверждены уполномо-
ченными государством и обществом органами. Исследования (Rayhan & Rayhan, 
2023) показали, что замена живого общения на общение с ИИ способствует раз-
витию чувства одиночества и социальной изоляции. Возможно, дефицит челове-
ческого тепла через механизмы трансгенерационной передачи травматического 
опыта (Shutcenberger, 2005) в этот раз предстал в форме замены общения занятых 
родителей с собственными детьми – на ИИ, который рассматривается как альтер-
натива живому человеческом общению. 

Мы находимся на пороге новый эры, когда цифровые технологии станут иг-
рать еще большую роль в развитии ребенка, и важным направлением исследований 
должно стать изучение влияния бытовых технологий, включенных в пространство 
семейного взаимодействия, на жизнь людей. Исследование показало, что в России 
недостаточно представлены научные исследования, разрабатывающие данную про-
блему. Исследуя включение искусственного интеллекта в семейное пространство, 
мы рассматриваем ИИ как инструмент, способный облегчить процесс повседнев-
ных задач и поддержать процесс обучения детей. Новое явление требует переос-
мысления традиционных подходов к изучению детского развития и социализации. 
Освещенные в статье понятия «цифровая няня» и «нейроняня» отражают растущую 
роль цифровых технологий в жизни подрастающего поколения. Тем самым подчер-
кивается, что традиционные формы социализации и воспитания все чаще дополня-
ются, а в некоторых случаях и вовсе заменяются цифровыми формами. Приведен-
ная нами статистика открывает важную дискуссию о балансе между применением 
искусственного интеллекта в воспитании и необходимостью поддержания привыч-
ного (традиционного) формата общения между родителями и их детьми.

 
Заключение

Таким образом, в ходе эксперимента было отмечено включение цифрового 
помощника в семейное пространство и получение эмоционального отклика на 
процесс взаимодействия. Включение нейросети в родительско-детские отношения 
в ряде случаев может вызвать снижение авторитета родителей. 

Исследования показали, что нейросети стали частью семейных систем, ИИ 
стал включаться в родительские холоны, детско-родительские подсистемы, что 
может иметь очень важные последствия для развития самосознания, личности де-
тей, поскольку данная подсистема является центральной в социальной значимо-
сти нуклеарной семьи (формирование нового поколения, будущего человеческо-
го общества). Нейросети включаются во взаимоотношения с детьми, транслируя 
контент, доступный в информационном поле, а вместе с ним привнося в ситуацию 
коммуникации ценности, взгляды, описывая реальность и расширяя картину мира. 
Семейные системы стали более подвержены внешним влияниям, менее защищены 
от влияния малоизученных фактов, что усиливает высокую актуальность научных 
исследований в данной области. Применение нейросети в семейном воспитании 
становится обыденной практикой для молодого поколения россиян, а следователь-
но, должно стать объектом дальнейших исследований. 

Ограничения исследования
Представленное исследование имело ряд ограничений, чаще всего этического 

характера. В частности, экспериментальные данные собирались в семьях, где отно-
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шения могли быть нестабильными, разными по уровню благополучия. В ходе каче-
ственных методов исследования (интервью) проведены беседы с детьми в присут-
ствии родителей, что могло несколько исказить ответы. Несомненно, исследование 
влияния бытового искусственного интеллекта на родительско-детские отношения 
и саму семейную среду может быть продолжено в рамках широких лонгитюдных 
экспериментов. 
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Bharadwaj, N. A., Dubé, А. K., Talwar, V., & Patitsas, E. (2021). How Digital Assistants are used by 
Families in the Home: A multi-national study of use, interaction, and parental mediation. In 
TMS Proceedings 2021. https://doi.org/10.1037/tms0000075

Bowlby, J. (1958). The Nature of the Child’s Tie to His Mother. International Journal of Psychoanalysis, 
39, 350–373.

Dautova, R. V., & Belousov, Y. D. (2023). Media immunity as a prerequisite for youth media safety 
in social networks. Mezdunarodniy nauchno-issledovatelskiy jurnal – International Scientific 
Research Journal, 2 (128). https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.20

Daw, N. D., & Doya, K. (2006). The computational neurobiology of learning and reward. Current 
Opinion in Neurobiology, 16(2), 199–204. https://doi.org/10.1016/j.conb.2006.03.006

Dilthey, V. (2002). Descriptive psychology. In P. Ya. Galperin & A. N. Zhdan (Eds.), The history of 
psychology. XX century (pp. 417–453). Yekaterinburg.

Dzyaloshinsky, I. M. (2022). Artificial Intelligence: A Humanitarian Perspective. Vestnik NGU. 
Seriya: Istoriya, filologiya – Vestnik NSU. Series: History and Philology, 21(6), 20–29. https://doi.
org/10.25205/1818-7919-2022-21-6-20-29

Eidemiller, E. G., & Yustickis, V. (2008). Psychology and family psychotherapy (4th ed.). Piter.
Fachrutdinova, L. R., & Sabirov, T. N. (2017). Cross-Cultural studies of structural and dynamic 

features of learning experiences among Russian and Chinese teenagers. HELIX, 8(1), 2527–2530. 
https://doi.org/10.29042/2018-2527-2530 

Fakhrutdinova, L. R. (2010). On the Phenomenon of “Perezhivanie”. Journal of Russian & East 
European Psychology, 48(2), 31–47. https://doi.org/10.2753/RPO1061-0405480203

Fakhrutdinova, L. R. (2011). Structural and Dynamic Organization of a Subject’s Emotional 
Experience. Uchenie zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya «Gumanitarnye nauki» – Scientific 
notes of Kazan University. Humanities Series, 153(5), 110–120.

He, W., & Chen, M. (2024). Advancing Urban Life: A Systematic Review of Emerging Technologies 
and Artificial Intelligence in Urban Design and Planning. Buildings, 14(3), 835. https://doi.
org/10.3390/buildings14030835

Pashevich, E. (2022). Can communication with social robots influence how children develop 
empathy? Best-evidence synthesis. AI & Soc., 37, 579–589. https://doi.org/10.1007/s00146-021-
01214-z

Rayhan, S., & Rayhan, A. (2023). The Psychological Impact of Al: Adapting to a World of Smart 
Machines. Discover the world's research, juli. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29902.64329/1  

Rubinstein, S. L. (1989). Fundamentals of general psychology. Pedagogika.
Shutcenberger, A. A. (2005). Ancestor syndrome: Transgenerational connections, family secrets, 

anniversary syndrome, transmission of trauma and practical use of the genosociogram. Izd-vo 
Instituta psihoterapii.

Varga, A. Ya., & Khamitova, I. Yu. (2005). Murray Bowen Family Systems Theory // Moskovskij 
psihoterapevticheskij zhurnal – Moscow Psychotherapeutic Journal, 1, 137–146.

Vygotsky, L. S. (2019). Psychology of development. Selected works. Yurait.
Zmanovskaya, E. V. (2017). Family psychology: basics of marital counselling and family psychotherapy: 

A textbook. INFRA-M.



110

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY

УДК 37.08

Вопросы оптимизации нагрузки учителя  
в российских и зарубежных школах

Татьяна Н. Бокова1, Кристина А. Габеева2

1 Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
E-mail: bokovatn@mgpu.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3173-1928

2 Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
E-mail: gabeeva@mgpu.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6727-9489

DOI: 10.26907/esd.20.2.09
EDN: UVEXLI
Дата поступления: 20 марта 2025; Дата принятия в печать: 18 июня 2025

Аннотация
В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению нагрузки учителя 
в России и за рубежом с целью определения условий для ее оптимизации. В рамках иссле-
дования на базе ГАОУ ВО МГПУ был проведен вебинар, в котором приняли участие экс-
перты, занимающиеся проблемами оптимизации нагрузки учителя в России и в зарубежных 
странах, представители администрации школ и педагогические работники. Участникам ве-
бинара было предложено пройти анонимный опрос, вопросы которого касались различных 
аспектов нагрузки учителей (количество учебных часов, объем административной работы, 
участие в методических и воспитательных мероприятиях), а также возможностей для повы-
шения квалификации и профессионального развития, влияния данных факторов на качество 
преподавания и психологическое состояние педагогов.  Эксперты представили результаты 
анализа подходов к определению содержания понятия «нагрузка учителя» в разных странах 
в зависимости от таких факторов, как структура и определение нагрузки, культурные и со-
циальные контексты, финансирование и ресурсы, уровень подготовки и возможности для 
повышения квалификации учителей, использование технологий. Вебинар стал важной плат-
формой для профессионального обмена мнениями, позволив определить приоритетные на-
правления для дальнейших исследований и практических изменений не только в российской 
образовательной системе, но и за рубежом. Обзор полученного опыта позволил выделить 
количественные, качественные, организационные, технологические и психологические усло-
вия оптимизации нагрузки учителя.
Ключевые слова: нагрузка учителя, оптимизация, сравнительный анализ, школа.
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Abstract
The article presents the results of a study dedicated to examining the teacher workload in Russia and 
abroad with the aim of identifying conditions for optimizing this process. As part of the research 
conducted at Moscow City University of Pedagogy (MGPU), a webinar was held, featuring experts 
who address the issues of optimizing the distribution of teacher workloads in Russia and foreign 
countries, as well as school administrators and educational staff. Webinar participants were invited 
to complete an anonymous survey, with questions related to various aspects of teacher workload 
(number of lesson hours, volume of administrative work, participation in methodological and 
educational activities), as well as opportunities for further training and professional development, 
and the impact of these factors on the quality of teaching and the psychological well-being of 
educators. Experts presented the results of their analysis of approaches to defining the concept 
of "teacher workload" across different countries, depending on factors such as the structure and 
definition of workload, cultural and social contexts, funding and resources, levels of teacher training 
and opportunities for professional development, and the use of technology. The webinar served as 
an important platform for professional exchange of views, allowing for the identification of priority 
areas for further research and practical changes not only in the Russian education system but also 
abroad. The review of the experience gained enabled the identification of quantitative, qualitative, 
organizational, technological, and psychological conditions for optimizing the teacher workload.
Keywords: teacher workload, optimization, comparative analysis, school.

Введение
Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность образователь-

ного процесса в современной России, является уровень профессиональной компе-
тентности педагогических работников. В российских и зарубежных исследованиях 
показано, что труд учителя служит одной из значимых детерминант и эмпири-
ческой переменной при изучении школьного образования. Именно социальное, 
психоэмоциональное, экономическое состояние представителей педагогического 
сообщества оказывает непосредственное влияние не только на индивидуальные 
успехи учеников, но и на качество образовательной среды в целом (Karpov, 2021). 
В последние годы наблюдается смещение акцентов в исследовательской деятель-
ности: если ранее внимание ученых было сосредоточено на образовательных дости-
жениях учащихся и анализе состояния образовательной среды, то сегодня растет 
интерес к качеству и специфике педагогического труда (Bokova et al., 2020). Об этом 
свидетельствуют данные масштабных российских и международных мониторин-
гов, в которых отдельные блоки вопросов посвящены изучению труда учителя.  
Эффективная организация работы педагогов не только способствует повышению 
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качества образования, но и напрямую воздействует на уровень профессиональной 
удовлетворенности и психологического благополучия педагогических работников 
(Biboletova et al., 2020; Ivanova & Bokova, 2020). 

В России, как и во всем мире, за последние десятилетия в сфере образователь-
ной политики приняты приоритетные действенные меры, направленные на повы-
шение качества педагогического труда и образования в целом. Это отражено в ряде 
нормативных документов, призванных регулировать объем нагрузки, оплату труда 
и рабочее время российского педагога, а также в проведении мероприятий, ориен-
тированных на повышение престижа профессии учителя. 

К настоящему времени сложились и практические предпосылки для решения 
данной проблемы: Министерством просвещения России был проведен мониторинг 
в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесе-
нии изменений     в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции"». Мониторинг был посвящен вопросам воспитания обучающихся и перехода 
ряда субъектов Российской Федерации к реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий (Federal Law, 2020). Кроме того, выполнено исследование влияния цифровой 
трансформации образования на увеличение нагрузки школьного учителя, иссле-
довано состояние школьных кадров в русле изменений, происходящих в системе 
общего образования, Центральным Советом Общероссийского Профсоюза обра-
зования разработаны рекомендации по установлению учебной нагрузки учителей 
и преподавателей и т. д. 

Для анализа ключевого понятия «нагрузка учителя» был изучен опыт таких 
стран, как Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, 
Республика Сингапур, Китайская Народная Республика, Австрийская Республика, 
Федеративная Республика Германия, Соединённое Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Япония, Французская Республика, Республика Куба и Мек-
сиканские Соединенные Штаты (Tan & Ng, 2005; Miryala & Priya, 2012). Большин-
ство направлений деятельности, реализуемых в сфере образования, нацелено на 
построение конкурентной системы образования, определяемой в первую очередь 
индивидуальными способностями учеников и профессиональным уровнем подго-
товки учителей (Bokova & Tsybaneva, 2024). 

Исследуя содержание понятия «нагрузка учителя» в России и других странах, 
отметим, что в российском законодательстве данное понятие разделяется на два 
типа (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Нагрузка учителя в РФ

Учебная (преподавательская, аудиторная) нагрузка включает непосредствен-
ное взаимодействие с обучающимися, проведение обучающих занятий, лекций, се-
минаров и других образовательных мероприятий. 

Внеучебная (внеаудиторная) нагрузка включает индивидуальную работу с об-
учающимися, проверку домашних и контрольных работ, совершенствование обра-
зовательного процесса и другие виды деятельности, направленные на улучшение 
образовательного процесса.

НАГРУЗКА УЧИТЕЛЯ В РФ 

 УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  ВНЕУЧЕБНАЯ НАГРУЗКА



113

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

Еще с 1990-х гг. в России под нормированием нагрузки учителя подразумевал-
ся процесс регламентации (регулирования) деятельности с помощью установления 
норм. Г.А. Баллом отмечено, что норму любой деятельности, в том числе педагоги-
ческой, можно охарактеризовать как социально заданную основу, в рамках которой 
она строится, при этом различные виды деятельности могут быть нормированы не 
в одинаковой степени (Ball, 1992). Рассмотрение понятия «норма» применитель-
но к нагрузке учителя на сегодняшний день в наибольшей степени ассоциируется 
с заданными установками и требованиями, зафиксированными в нормативных до-
кументах. В приказе Министерства образования и науки РФ № 1601 «Продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников» от 22 декабря 2014 г. дано определение 
учебной нагрузки для учителей и преподавателей, для которых норма часов пре-
подавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы 
(Ministry of Education and Science, 2014). В рабочую нагрузку включается не только 
учебная нагрузка, но и нагрузка, связанная с иными видами работ, которую осу-
ществляет школьный педагог в данной образовательной организации (Рисунок 2): 
работа с учащимися, внеклассная работа, подготовка к урокам, ведение отчетной 
документации и т. д. 

Рисунок 2. Определение учебной нагрузки в РФ

Нормы учебной нагрузки для различных категорий педагогов установлены тем 
же приказом. В данном документе рассматривается продолжительность нагрузки 
для педагогических работников, установленная исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю (Ministry of Education and 
Science, 2014). 

Объем учебной нагрузки указывается в трудовом договоре и включает следую-
щие составляющие: трудовая функция (должность в соответствии с номенклатурой 
должностей для педагогических работников), режим рабочего времени, ежегодный 
основной продленный оплачиваемый отпуск (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Объем учебной нагрузки

Изменение объема нагрузки возможно только на основании письменного со-
глашения сторон, за исключением случаев уменьшения часов в учебном плане. Ра-
ботодатель обязан уведомить сотрудников о любых изменениях в рабочей нагрузке 
не менее чем за 60 дней до предполагаемого начала изменений.

Актуальность изучения нагрузки учителя в РФ на сегодняшний день подтвер-
ждена множеством социологических и психолого-педагогических научных иссле-
дований и статистических данных. Из интервью представителя Минпросвещения 
Ирины Потехиной в 2018 г. следует, что в РФ нагрузка учителя достигает 1,8 став-
ки. Особенно часто это проявляется в регионах. Согласно исследованию С.И. Заир-
Бек и К.М. Анчикова, посвященному анализу взаимосвязи нагрузки учителя с его 
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трудовым стажем, авторы констатируют, что в РФ значительно перегружены все 
категории педагогов, независимо от величины педагогического стажа. Интересен 
тот факт, что многие учителя, задействованные по месту своей основной работы 
в объеме 31–40 часов в неделю, дополнительно нагружают себя репетиторством, 
работой в других образовательных организациях, а также участием в других видах 
трудовой активности (Zair-Bek & Anchikov, 2022). 

В сравнительном исследовании, проведенном Высшей школой экономики, от-
мечено, что корреляция с нагрузкой имеет такой фактор, как количество обучаю-
щихся, приходящихся на одного учителя. В России это самый большой показатель 
среди европейских стран: в городских школах — 19,1, в сельских — 10,4. Согласно 
данным международного исследования TALIS-2018 значительным положительным 
изменением в РФ, касающимся нагрузки учителя, по сравнению с 2013 г., является 
снижение административной нагрузки на учителя, однако объем административ-
но-бумажной работы у российских учителей все равно остается одним из самых 
высоких среди стран-участниц исследования, а рабочее время российского учителя 
по-прежнему одно из самых продолжительных (OECD, 2019). 

Методология исследования
Для сбора объективных данных на базе ГАОУ ВО МГПУ 30 ноября 2024 года 

был проведен вебинар «Оптимальная нагрузка учителя в образовательных органи-
зациях: отечественный и зарубежный опыт». Основной целью вебинара стало обсу-
ждение вопросов, касающихся различных аспектов нагрузки учителей (количество 
учебных часов, объем административной работы, участие в методических и вос-
питательных мероприятиях), а также повышения квалификации, профессиональ-
ного развития и возможных решений, которые помогут улучшить распределение 
нагрузки, обеспечив баланс между эффективностью образовательной деятельности 
и здоровьем учителей. Данные вопросы требуют комплексного подхода к реформи-
рованию образовательной системы с акцентом на профессиональную поддержку 
и развитие педагогов, а также на обеспечение стабильности и предсказуемости в их 
работе, что, в свою очередь, актуально не только для России, но и для многих дру-
гих стран. В работе вебинара приняло участие около 60 учителей и директоров из 
22 образовательных организаций Москвы.

Вебинар включал три ключевых этапа. На первом этапе выступили эксперты 
с докладами, в которых представили сравнительный анализ международного опыта 
и российской нормативной базы. На втором этапе состоялась дискуссия с участием 
представителей школ, в ходе которой обсуждались актуальные проблемы нагрузки 
и возможные пути решения. Третий этап мероприятия был посвящен подведению 
итогов и проведению онлайн-опроса, результаты которого обеспечили получение 
эмпирических данных для дальнейшего анализа.

Онлайн-опрос руководящих работников и педагогов, проведенный в рамках 
вебинара, подтвердил актуальность исследовательской проблемы распределения 
нагрузки учителей в российских школах. В опросе приняли участие 58 педагогов 
образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента образования 
и науки города Москвы. Опрос проходил в анонимной форме, без предоставления 
каких-либо личных данных, данных о месте работы и занимаемой должности. Дан-
ная практика, на наш взгляд, позволяет педагогам предельно откровенно выражать 
свое мнение по проблеме. 

В ходе опроса была составлена онлайн-форма с 18 вопросами, касающимися 
различных аспектов нагрузки учителей.
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Результаты
Почти треть респондентов выражает мнение, что оптимальная нагрузка учите-

ля составляет 22 часа, что показано на Рисунке 4.
 

Рисунок 4. Ответы на вопрос «Оптимальная нагрузка учителя – это…»

Больше половины учителей утверждают, что в их школах существует регла-
мент распределения внеучебной деятельности и дополнительных обязанностей, 
при этом выделяя в качестве значимых факторов данного распределения в первую 
очередь решения администрации (более четверти опрошенных), затем наличие уже 
имеющихся дополнительных обязанностей у педагога (20,4 % ответов), после – со-
ответствие уровня квалификации и предпочтений самого учителя (около 15  %). 
Вместе с тем, почти 75 % опрошенных выделяют наличие проблем при распределе-
нии нагрузки учителя в московских школах. Данные представлены на Рисунках 5-7. 

Рисунок 5. Ответ на вопрос о распределении  
дополнительных обязанностей среди учителей

Рисунок 6. Ответ на вопрос, что влияет на распределение нагрузки в школе

В качестве основных проблем учителя выделяют увеличение количества учеб-
ных часов для поддержания определенного уровня заработной платы, наличие 
постоянного кадрового дефицита, внезапно появляющуюся нагрузку в течение 
учебного года (дети на индивидуальном или надомном обучении), проведение обя-
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зательных внеучебных мероприятий (на подготовку которых уходит большее ко-
личество времени, чем на подготовку к урокам), участие в конкурсах и олимпиадах 
(как учеников, так и учителей). 

Рисунок 7. Ответ на вопрос о проблемах в распределении нагрузки в школе

Особенно отмечено влияние педагогических советов и методических объеди-
нений на оптимальное распределение нагрузки учителей. В дополнение к ответам 
учителя указали, что методические объединения помогают не только координи-
ровать работу, регулируя нагрузку, но и развивать профессиональный потенциал 
педагогов, например предоставляя современные методические рекомендации, про-
водя семинары и тренинги, что способствует улучшению качества преподавания и 
снижению стресса. Именно структурированное взаимодействие между учителями 
и методическими службами позволяет более эффективно распределять время и ре-
сурсы, повышая как профессиональную компетентность педагогов, так и качество 
учебного процесса. Одну из задач методических объединений учителя также видят 
в анализе результатов работы за год и предложении вариантов более оптимального 
распределения нагрузки для каждого сотрудника. 

Вместе с тем респонденты отмечают, что в решении организационных вопро-
сов принимает участие как администрация школы, так и кураторы направлений. 
Для взаимодействия с родителями привлекаются специалисты психолого-педаго-
гической службы, педагоги-организаторы, социальные педагоги. Интересен опыт 
одной из школ, в которой практикуют создание временных рабочих групп из пред-
ставителей различных категорий сотрудников для решения определенных срочных 
задач. Данные группы могут меняться со временем или в зависимости от постав-
ленных задач. 

Следующие вопросы касались методов взаимодействия, которые помогли бы 
снизить нагрузку учителя. Как видно из Рисунка 8, чуть больше половины участ-
ников опроса констатируют, что реализации таких методов на практике не проис-
ходит. 

Рисунок 8. Ответ на вопрос о методах для снижения нагрузки учителей

Подтверждение данной позиции отражено и в последующих отрицательных 
ответах более половины респондентов по поводу поощрения учителей с большой 
нагрузкой, а также предоставления психолого-педагогической поддержки учите-
лям (Рисунки 9 и 10). 
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Рисунок 9. Ответ на вопрос о поощрениях учителей

Рисунок 10. Ответ на вопрос о предоставлении  
психолого-педагогической поддержки учителям

Рассмотрим положительные ответы участников на данные вопросы более под-
робно. В качестве успешных методов снижения нагрузки, по мнению педагогов, вы-
ступает в первую очередь отсутствие кадрового дефицита; затем – упорядочивание 
внеклассной работы и снижение количества заданий с пометкой «срочно» и сроком 
выполнения до 1 дня; отмечается также тесный контакт с психологической служ-
бой и возможность ее вовлечения при необходимости; выстраивание кадровой 
структуры в школе в части эффективного сочетания основного и дополнительного 
функционала: результативные учителя с минимальной нагрузкой и дополнитель-
ным функционалом методистов и наставников, привлечение преподавателей вузов 
на ведение профильных предметов в предпрофессиональных классах; реализация 
системы наставничества; проведение тренингов по профилактике профессиональ-
ного выгорания и тайм-менеджменту. Представим опыт одной из школ, показав-
шей наиболее эффективные направления работы, влияющие на нагрузку учителей:

– совместное решение сложных педагогических ситуаций,
– учет личных проблем и обстоятельств в режиме реального времени,
– проведение «Вдохновляющих сессий по итогам года», на которых отмечается 

вклад каждого сотрудника в результат школы и выражается благодарность за со-
трудничество,

– участие в мероприятиях вне работы (корпоративные выезды, походы, квизы 
и т. п.).

В качестве примеров успешных практик по снижению нагрузки большинством 
учителей предлагается:

– перераспределение нагрузки в как можно меньшем количестве параллелей 
с целью уменьшения количества подготовок к занятиям,

– назначение определенным учителям нагрузки исключительно в профильных 
группах 10–11 классов,

– внедрение системы коучинга, где опытные учителя проводят персонализи-
рованные тренинги для молодых педагогов, что способствует улучшению качества 
преподавания и снижению стресса,

– введение «плановых дней самообразования», во время которых учителя мо-
гут углубляться в профессиональное и личностное развитие без ущерба для учеб-
ного процесса,

– учет личных обстоятельств и мотивации педагога при распределение учеб-
ной нагрузки, согласование с ним возможности или невозможности брать на себя 
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дополнительный функционал при наличии соответствующих причин (например, 
воспитание маленького ребенка, состояние здоровья свое или родителей).

Анализируя результаты проведенного опроса, можно сделать вывод, что ос-
новным запросом со стороны учителей является внедрение личностного, индиви-
дуального подхода в вопросах распределения нагрузки. Все больше педагогов хотят 
реализовывать себя не только в социальной роли сотрудника, но и в социальных 
ролях семьянина и гражданина. Это стремление к балансу между профессиональ-
ной и личной жизнью становится важным фактором, влияющим на их мотивацию 
и удовлетворенность работой и жизнью. Для удовлетворения данного запроса не-
обходимо разработать и внедрить комплексные меры, направленные на оптимиза-
цию рабочего времени и обязанностей учителей: возможность гибкого расписания 
занятий, ограничение административной нагрузки, поддержка не только профес-
сионального, но и личностно-профессионального развития, создание служб пси-
хологической поддержки для педагогов, использование современных технологий 
в образовательном процессе, которые могут существенно снизить физическую 
и эмоциональную нагрузку на учителей. Эти меры будут способствовать созданию 
более благоприятных условий труда учителей, что в свою очередь положительно 
скажется на качестве образовательного процесса и удовлетворенности всех участ-
ников образовательной системы. 

Отметим, что сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по рас-
пределению нагрузки учителя, представленный на вебинаре экспертами Т.Н. Бо-
ковой и А.В.  Акопян, во многом совпал с результатами проведенного опроса. 
Экспертной группой был проведен анализ более 140 оригинальных источников 
(нормативно-правовые документы,  научные исследования и статьи, ежегодные 
аналитические отчеты, исследования ОЭСР, материалы сайтов министерств об-
разования разных стран), в которых освещались вопросы распределения нагруз-
ки учителей в таких странах, как  Российская Федерация, Республика Беларусь, 
Республика Узбекистан, Республика Сингапур, Китайская Народная Республика, 
Австрийская Республика, Федеративная Республика Германия, Соединённое Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, Япония, Французская Республи-
ка, Республика Куба и Мексиканские Соединенные Штаты. Было установлено, что 
нагрузка учителя определяется рядом  факторов,  устанавливающих ее значитель-
ный объем и требования к учителю как специалисту: высокие стандарты требова-
ний к уровню подготовки учащихся; регулярный мониторинг и оценка качества 
подготовки учащихся; конкурентная среда, в том числе в аспекте формирования 
рейтингов школ; интенсивная технологизация и цифровизация образовательного 
процесса; внедрение новых технологий, методик и средств, обеспечивающих обра-
зовательный процесс; требования и запрос со стороны родителей, общественности 
к образовательному процессу; требования к уровню подготовки учителя, его ак-
тивной позиции в вопросе модернизации и совершенствования образовательного 
процесса в условиях регулярных преобразований в системе образования (Shakhova, 
2017; Yashin & Strukova, 2015). Отсутствие чёткой регламентации и автоматизации 
процессов документооборота создаёт дополнительные сложности, увеличивая тру-
дозатраты учителей, их документальную нагрузку, которая выступает значимым 
стресс-фактором для педагогов. 

С позиции перечисленных трудностей и опираясь на данные, полученные в ре-
зультате исследования российского и зарубежного опыта, следует отметить, что 
понятие «нагрузка учителя» в разных странах может существенно варьироваться 
в зависимости от организации образовательной системы, определенных культур-
ных традиций, экономических условий и законодательства. 
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Данные об определении понятия «нагрузка учителя» представлены в обзорной 
таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Определение понятия «нагрузка учителя» в России и за рубежом

Страна Определение
Российская 
Федерация

Нагрузка учителя состоит из нормируемой части рабочего времени, кото-
рая включает нагрузку учебную, или аудиторную, и внеучебную (внеауди-
торную), а именно: индивидуальную работу с обучающимися, проверку 
домашних и контрольных работ, классное руководство, руководство 
методическими объединениями, совершенствование образовательного 
процесса и т. д.

Республика 
Беларусь

Нагрузка учителя – объем педагогической деятельности в части реали-
зации содержания образовательных программ, программ воспитания, 
оказания коррекционно-педагогической помощи, включая дополнитель-
ный контроль учебной деятельности учащихся и организационно-воспи-
тательную работу, выполняемые учителями в учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы на уровне общего среднего 
образования. 

Республика 
Узбекистан

В нормативно-правовой базе используется понятие «годовая нагрузка 
педагогического работника», под которым понимается объем классных 
часов, выделяемых согласно тому или иному тарифу. Общая нагрузка 
учителя в Узбекистане подразделяется на следующие категории:  
1) учебно-методическая работа, 2) организационная работа, 3) работа по 
направлению «наставник и ученик».

Республика 
Сингапур

Нагрузка учителя – это совокупность задач и обязанностей, с которыми 
учитель сталкивается в процессе своей профессиональной деятельности. 
Это понятие охватывает как учебные, так и внеучебные обязанности, 
включая: преподавание, подготовку уроков, оценку и обратную связь, 
административные задачи и дополнительные обязанности (участие 
в кружках, мероприятиях школы и взаимодействие с родителями).  

Китайская  
Народная  
Республика

В нормативно-правовой базе Китая нет четкого определения понятия 
«нагрузка учителя». Исходя из анализа существующих исследований и 
нормативно-правовых актов, «нагрузка учителя» может быть определена 
как совокупность обязательств и задач, связанных с педагогической дея-
тельностью, которая включает количественные и качественные аспекты 
работы. Нагрузка учителей регулируется «Законом о труде» и «Законом 
об учителях». В соответствии с этим документом, рабочий день учителя 
должен составлять 8 часов в день и 5 дней в неделю  
(40 часов). 

Государство 
Япония

Нагрузка учителя включает в себя «школьные обязанности», в которые 
входит не только проведение уроков, наставление обучающихся, но и 
материальное обеспечение учебного процесса, ведение отчетной доку-
ментации, взаимодействие с муниципальными органами управления. 
Отдельно выделяются рабочие обязанности, которые могут выполняться 
в нерабочее время, среди них: практические занятия за пределами школы, 
туристические и экскурсионные поездки с обучающимися, совещания 
трудового коллектива и экстренные ситуации, связанные с обучающими-
ся, требующие вмешательства педагогов. 

Соединенное 
Королевство 
Великобрита-
нии и Север-
ной Ирландии

В нормативно-правовой базе не представлено понятие «нагрузка учите-
ля». В трех частях страны (Англия, Уэльс, Северная Ирландия) использу-
ется термин Directed Time – время, когда учитель по указанию директора 
учебного заведения должен быть на работе. В функции учителя входит 
работа с родителями учащихся, коллегами, профессиональное развитие, 
обеспечение безопасности учеников. В Шотландии существует понятие
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Страна Определение
Working time agreement – коллективное соглашение, заключаемое еже-
годно на уровне школы между профсоюзом учителей и руководством 
школы. Соглашение о рабочем времени (WTA) – распределение часов 
для выполнения задач, выходящих за рамки времени общения с клас-
сом и времени подготовки для учителей (написание отчетов, собрания 
педагогического персонала, родительские собрания, собрания отделов 
и перспективное планирование). Данное соглашение позволяет регулиро-
вать рабочую нагрузку учителя, предусмотренную контрактом 35-часовой 
рабочей недели. 

Австрийская 
Республика 

В понятие «нагрузка учителя» входят следующие виды деятельности: 
1. Педагогические задачи: проведение уроков и квалифицированный 
контроль за учебным процессом. 2. Подготовка и контроль уроков и 
учебного времени, исправление письменных работ, оценка результатов 
обучения, рефлексия и оценка собственной педагогической деятельнос-
ти. Количество рабочих часов определяется общефедеральным законом 
и включает в себя всю деятельность учителя. 

Федеративная 
Республика 
Германия

Нагрузка учителя предусматривает обязательные часы преподавания 
в неделю («Deputate») по своему предмету/предметам (в Германии 
учитель-предметник, как правило, преподаёт две разные дисциплины). 
Помимо «обязательных часов» в нагрузку учителя включена иная дея-
тельность, которую условно можно разделить на «связанную с препода-
ванием» (подготовка к урокам, анализ уроков после проведения, отбор 
и анализ учебного материала, проверка работ учащихся и т. д.)  и «не 
связанную с преподаванием» (экскурсии, повышение квалификации, 
консультации учеников и родителей, классное руководство и т. д.). Объем 
соответствующей учебной нагрузки дифференцируется в зависимости от 
квалификации учителя и типа школы. 

Французская 
Республика

Нагрузка учителя включает в себя подготовку занятий и проверку само-
стоятельных работ, а также работу с документами и поиск новой инфор-
мации; проведение уроков (количество часов варьируется в зависимости 
от уровня сертификации преподавателя и от дисциплины) и деятельнос-
ти, связанной с взаимодействием с образовательным сообществом.

Республика 
Куба 

Нагрузка учителя включает в себя контактные часы в рамках преподава-
емого предмета; небольшое количество часов для обучения учителя или 
повышения квалификации; написание учителем методических разра-
боток и научных статей; воспитательно-патриотические мероприятия 
федерального значения (по приказу Министерства образования). Воспи-
тательная работа вне предусмотренных планом учебных часов считается 
дополнительной нагрузкой и предусматривает отдельную оплату. 

Мексиканские 
Соединенные 
Штаты.

В Мексике нагрузка учителя подразумевает контактные часы учителя 
с учениками в рамках проведения учебной дисциплины, внеучебную 
воспитательную работу, методические разработки, научную и админи-
стративную работу. Наличие доплат за какие-либо виды деятельности 
в федеральных документах не упоминаются. 

Результаты проведенного анализа показали, что содержание понятия «нагруз-
ка учителя» определяется в зависимости от разных факторов.

1. Структура и определение нагрузки. В разных странах структура и содержа-
ние нагрузки учителя могут означать разные аспекты. В некоторых системах (на-
пример, в Мексике) нагрузка формулируется гибко и может адаптироваться под 
индивидуальные потребности учащихся. 

2. Культурные и социальные контексты. Отношение к профессии учителя и его 
нагрузке зависит от культурных и социальных факторов. В некоторых странах про-
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фессия учителя является одной из самых важных, уважаемых и высокооплачивае-
мых, а образование является одним из самых перспективных направлений разви-
тия страны, которое получает поддержку и необходимые ресурсы для эффективной 
работы со стороны правительства (например, в Сингапуре). 

3. Финансирование и ресурсы. Уровень финансирования образовательных уч-
реждений и доступность ресурсов также существенно влияют на рабочую нагрузку 
учителей. В странах, где образовательные системы хорошо финансируются, учите-
ля могут иметь доступ к дополнительным инструментам и мерам поддержки, что 
способствует снижению их нагрузки и улучшению качества образования. 

4. Подготовка и повышение квалификации. Важным аспектом, который влияет 
на нагрузку учителей, является система подготовки и профессионального разви-
тия. В странах с хорошо организованными программами повышения квалифика-
ции учителя могут легче адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям, 
что помогает им более эффективно управлять своей нагрузкой. 

5. Использование технологий. В последние годы значительно возросло влия-
ние технологий на образовательный процесс. В странах, активно внедряющих циф-
ровые технологии, учителя могут использовать онлайн-ресурсы и платформы для 
оптимизации своей нагрузки, создания интерактивных уроков и обратной связи 
с учениками. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие «нагрузка учи-
теля» является многогранным и включает как количественные, так и качествен-
ные составляющие. Для эффективного управления нагрузкой учителя учитывает-
ся множество факторов, включая организационные, социальные, экономические 
и технологические, обеспечивающих необходимые ресурсы для профессионально-
го развития учителей и создания благоприятных условий их труда.

Дискуссионные вопросы
Принимая во внимание данные уже существующих исследований в области 

распределения нагрузки учителя, отметим, что основными показателями, влияю-
щими на нагрузку учителя, являются непосредственно учебные часы, ступень об-
учения, уровень школы, трудовой стаж учителя, а также профессиональное взаи-
модействие с учащимися, их родителями и коллегами. Данные показатели, а также 
другие, рассмотренные выше, учитывались при определении условий формиро-
вания оптимальной нагрузки учителя (Biboletova et al., 2020; Bokova & Tsybaneva, 
2024; Ivanova & Bokova, 2020; Tan & Ng, 2005; OECD, 2019; Miryala & Priya, 2012; 
Shakhova, 2017; Zair-Bek & Anchikov, 2022).

Анализ зарубежного опыта по распределению нагрузки учителя в сфере обра-
зования позволил выделить эффективные практики, учитывающие количествен-
ные и качественные аспекты работы.  Например, в Германии предусмотрено по-
этапное снижение нагрузки у педагогов предпенсионного возраста, что помогает 
предотвратить их преждевременное увольнение на фоне нехватки квалифициро-
ванных специалистов. Также целесообразным представляется внедрение практи-
ки сокращения учебной нагрузки до 50 % для учителей с детьми, что поможет им 
поддержать баланс между работой и семейной жизнью, а также уменьшит необхо-
димость привлечения временных работников. Эффективным инструментом удер-
жания кадров является предоставление «академического отпуска» после пяти лет 
работы, что возможно при сокращении нагрузки до 50 % на заранее оговоренное 
время, как это практикуется в Австрии. Создание «накопительного счёта учителя» 
(при наличии возможности использовать сверхурочные часы для сокращения на-
грузки или выхода в отпуск) позволит более гибко распределять нагрузку в пико-
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вые периоды. Принимая во внимание опыт Сингапура, отметим, что вовлечение 
педагогов в формирование собственной рабочей нагрузки повысит их удовлетво-
ренность работой и личную ответственность. Применение методов адекватного 
тайм-менеджмента, используемого в Сингапуре и Франции, поможет достичь ба-
ланса между работой и личной жизнью, включая ограничение административных 
задач в выходные дни (Tan & Ng, 2005). Разработка системы оценки потребностей 
каждого образовательного учреждения с учетом нагрузки, кадрового потенциала 
и  инфраструктуры позволит создать модель финансирования, способствующую 
привлечению дополнительных ресурсов. Еще одним способом удержания педаго-
гов в профессии станет введение специальных налоговых льгот и денежных поощ-
рений, учитывающих стаж работы и уровень квалификации учителя, что показы-
вает опыт Великобритании (Butt & Lance, 2005; Galton & MacBeath, 2010). Особенно 
актуальным представляется сингапурский опыт создания службы психологической 
помощи для преподавателей, которая дает возможность мониторить их психоэмо-
циональное состояние для предотвращения профессионального выгорания.

Обзор опыта обозначенных выше стран в рамках оптимизации нагрузки учи-
теля позволил выделить условия формирования учительской нагрузки. Количе-
ственные: а) количество учебных часов – установленное количество часов труда, 
определяемое учебными планами и программами; б) количество учеников в классе, 
оказывающее прямое влияние на объем работы по обеспечению индивидуального 
подхода и контроля успеваемости. Качественные: а) состав учащихся: наличие де-
тей с особыми образовательными потребностями требует дополнительных усилий 
и времени; б) уровень подготовки и квалификации: повышение профессиональных 
знаний и навыков, участие в профессиональных курсах, конференциях, семинарах. 
Организационные: а) внеурочная деятельность: участие в педагогических советах, 
методических совещаниях, родительских собраниях и внеклассных мероприяти-
ях; б) административная нагрузка: подготовка и ведение школьной документации, 
управление методической деятельностью и классное руководство. Технологические: 
а) использование информационных технологий: внедрение электронных учебни-
ков, онлайн-платформ и систем управления обучением (LMS) для автоматизации 
рутинных задач; б) технические навыки: освоение и использование новых техноло-
гий, что требует времени и усилий. Психологические: а) эмоциональная нагрузка: 
работа с детьми, требующими особого внимания и поддержки, решение конфликт-
ных ситуаций в образовательном процессе; б) психологическое благополучие: 
необходимость поддержания высокого уровня мотивации и профессионального 
психологического благополучия. Игнорирование личных потребностей педагогов 
приводит к выгоранию специалистов (проблема «кароси» – смерти от переутомле-
ния в Японии) и негативно сказывается на качестве образования.  

Обобщение результатов анализа привело к выводу о том, что успешность де-
ятельности администраций зарубежных образовательных организаций по оп-
тимальному распределению нагрузки учителя определяется экономическими, 
материально-техническими, психологическими, общесистемными условиями и ус-
ловия взаимодействия. 

Заключение
Результаты проведенного исследования позволили сделать несколько клю-

чевых выводов, которые могут лечь в основу рекомендаций по оптимизации на-
грузки учителя в российской системе образования. Этот вопрос требует отдельно-
го рассмотрения, поэтому представим основные положения. Во-первых, многие 
страны в сфере образования акцентируют внимание на необходимости снижения 
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административной нагрузки, в результате чего учителя смогут уделять больше вре-
мени подготовке к занятиям и взаимодействию с учениками. Во-вторых, наблюда-
ется разнообразие подходов к профессиональному развитию, когда одни страны 
предлагают регулярные тренинги, а другие – гибкие форматы обучения. В-треть-
их, важно учитывать индивидуальные особенности учителей, включая их возраст, 
стаж, семейное положение, психическое и физическое состояние, что также может 
влиять на эффективность их работы.

В заключение следует подчеркнуть, что обращение к зарубежному опыту при 
распределении нагрузки администрациями российских образовательных органи-
заций представляет собой шаг к формированию более эффективной и здоровой 
образовательной среды. Следующим важным этапом представляется анализ на-
грузки учащихся на всех ступенях обучения с целью избежать ситуаций их пере-
грузки в школе и демотивации к учебе. 
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Аннотация
Поведение субъекта образовательной деятельности в высшей школе является актуальной 
проблемой и требует исследовать личностные факторы речевого поступка, определяющие 
профиль поведения такого субъекта. Цель статьи – на основе результатов эмпирического 
исследования описать паттерны речевого поведения субъекта образовательной деятельнос-
ти, обусловленные влиянием личностных факторов, репрезентированные в речевом поступ-
ке. В  работе использовались методики, позволяющие исследовать психофизиологический, 
психологический и социальный аспекты речевого поступка: методики оценки самодоста-
точности и саморегуляции компьютеризированной системы «АКорД», Ко-терапевтическая 
компьютерная система «Келли-98»; статистические процедуры: описательные статистики, 
кластерный и корреляционный анализ. В исследовании принимали участие 333 студента пер-
вого курса вузов Екатеринбурга (N=333; M=19,71). Результаты значимой корреляции для от-
дельных комбинаций шкал самодостаточности и саморегуляции в кластерах, статистически 
значимое распределение Я-реального/Я-идеального по типам коммуникации, распределения 
шкал субсистемы в кластерах на операциональном уровне, предпочитаемых ролей в сопря-
женности Я-реального/Я-идеального и типа коммуникации в каждом кластере позволили 
описать паттерны речевого поведения, обусловленные личностными факторами, и связан-
ные с ними пять профилей возможного поведения субъекта в условиях образовательной 
деятельности. Описанные профили поведения могут быть использованы для прогнозирова-
ния поведения субъекта образовательной деятельности, в проектировании педагогических 
технологий в методологическом, содержательном и организационном аспектах. Новизна  
и практическая значимость исследования заключается в исследовании личностных факторов 
речевого поступка и описании профилей прогнозируемого поведения субъекта образова-
тельной деятельности. 
Ключевые слова: речевой поступок, саморегуляция, самодостаточность, тип коммуникации, 
сопряженность Я-реального/Я-идеального, профиль поведения. 
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Abstract
The behavior of the subject of educational activity is a topical problem. To understand the behavior 
of the subject of educational activity in the process of mastering higher education programs, it is 
necessary to study the personal factors of speech action that determine the profile of behavior. The 
purpose of the article is to describe the patterns of speech behavior of the subject of educational 
activity, due to the influence of personal factors, represented in the speech act on the basis of the 
results of empirical research. The research used methods that allow to study the psychophysiological, 
psychological and social aspects of a speech act: methods for assessing self-sufficiency and self-
regulation of the computerized system «AKorD», Co-therapeutic computer system «Kelly-98»; 
statistical procedures were used: descriptive statistics, cluster and correlation analysis. The study 
involved 333 first-year students of Yekaterinburg universities (N=333; M=19,71). The revealed 
significant correlation for individual combinations of self-sufficiency and self-regulation scales in 
clusters, a statistically significant distribution of the real/ideal self by types of communication, the 
distribution of subsystem scales in clusters at the operational level, preferred roles in the conjugation 
of the real/ideal self and the type of communication in each cluster made it possible to describe 
the patterns of speech behavior due to personal factors, and the five profiles of possible behavior 
associated with them subject in the context of educational activities. The described behavior profiles 
can be used to predict the behavior of the subject of educational activity, in the design of pedagogical 
technologies in methodological, substantive and organizational aspects. The novelty and practical 
significance of the study lies in the study of the personal factors of a speech act and the description 
of the predicted behavior of the subject of educational activity. 
Keywords: speech act, self-regulation, self-sufficiency, type of communication, conjugation of the 
real self/ideal self, behavior profile. 

Введение
Актуальность проблемы. Продуктивность студентов-первокурсников в раз-

личных видах деятельности, в первую очередь в учебной, в контексте внешних 
факторов среды обусловлена не столько интеллектуальными и когнитивными 
способностями, сколько развитием сознательной саморегуляции и представлений 
о межличностном взаимодействии (Klochko, 2004; Morosanova, 2021). 

Для понимания того, что происходит с субъектом образовательной деятель-
ности в процессе освоения программ профессионального образования в сложив-
шихся условиях необходимо исследовать репрезентированные в речевом поступ-
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ке личностные факторы, обусловливающие поведение субъекта образовательной 
деятельности. 

Анализ литературы. Образовательный процесс направлен на формирова-
ние поведения (Dewi et al., 2023), личностное развитие (Chen, 2022) субъектов 
образовательной деятельности, на «созидание человеком образа мира в себе са-
мом посредством активного полагания себя в мир интеллектуальной, предметно - 
технологической, социальной и духовной культуры» (Verbitsky, 2018, р. 22). 
Образовательный процесс – процесс взаимодействия (Li & Zhao, 2021) – одна из 
форм саморегулирования и удовлетворения потребности человека в культуре 
(Subakir, 2017). Основная задача обучения (независимо от формы реализации) – 
построение коммуникации на основе активного межличностного взаимодействия 
(Mukhametzyanova et al., 2016), обусловленного ценностно-смысловой, сенсор-
ной, когнитивной, поведенческой сферой личностного развития обучающегося 
(Ogannisyan et al., 2019). Такое взаимодействие повышает эффективность педаго-
гического проектирования (Bergdahl et al., 2018), обусловливает формирование по-
ведения (İlçin et al., 2018) и взаимное развитие (Mahmud et al., 2021), способствует 
осмыслению и проектированию профессионального будущего, развитию Я-кон-
цепции. «Я-концепция выступает активным началом в трех функционально-роле-
вых аспектах: как средство обеспечения внутренней согласованности, как интер-
претация опыта и как совокупность ожиданий» (Ahmedov, 2009, р. 2).

Основой деятельности, обеспечивающей возможности обучения и воспитания, 
является речевой поступок (Tikhankina, 1998). Как единица взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса (Verbitsky, 2018), он обусловлен личностными 
факторами, которые формируют внутриличностный контекст субъекта образова-
тельной деятельности (Verbitsky, 2018). В ценностно-смысловых координатах ре-
чевого поступка отражается личность как самоорганизующаяся система (Klochko, 
2005). В российской науке речевой поступок рассматривается как специфическая 
единица продуктивных видов речевой деятельности (Zimnyaya, 1985), едини-
ца вербального общения (Artyomov, 1969), основа и следствие речевой культуры 
(Peshkov, 1996), «акт деятельности, помещенный в современный контекст культуры 
и социальной жизни» (Borisova, 2019, p. 193), содержание которого отражает «цен-
ностную программу личности, ценностное содержание диалога» (Matveeva, 2018, 
p. 90), намеренно созданное высказывание, определенное нравственной позицией 
коммуниканта (Kurtseva, 2017, p. 41). 

В зарубежных исследованиях используется понятие «речевой поступок» (speech 
act) применительно к теории речевых кодов в межкультурной коммуникации; в от-
ношении педагогического взаимодействия – для описания социолингвистической 
компетентности либо коммуникативного поведения преподавателя в инокультур-
ной среде (Yi-xuan, 2016). Подчеркнем, что понятие speech act не в полной мере со-
ответствует содержанию понятия «речевой поступок». Более близко по трактовке 
speech action (речевые действия, связанные с реакциями в личном повествовании), 
используемое в контексте нарративного анализа историй жизни (Labov, 2006). 
Речевой поступок всегда формируется и реализуется в контексте, воспроизводит 
образ мира, порождаемый взаимосвязью внешнего социокультурного контекста 
как коллективного интеллекта (Lotman, 2000). 

«Контекст – это отраженная в сознании и психике человека система внутрен-
них и внеш них условий его жизни, поведения и деятельности» (Verbitsky, 2018, 
р. 39). Внешний и внутренний контексты объединяются Я-концепцией как особым 
конструктом: внешний контекст «задает свою систему ценностей, представлений, 
правил поведения» (Verbitsky, 2018, р.  75), внутренний является системой инди-
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видуально-психологических особенностей, знаний и опыта человека (Verbitsky, 
2018). Взаимодействие с контекстами обусловливает индивидуальные стратегии 
саморегуляции, самодостаточности, систему представлений о взаимодействии 
с другими людьми, Я-концепцию (соотношение Я-реального и Я-идеального) и 
репрезентируется в речевом поступке. Саморегуляция проявляет психофизио-
логический аспект речевого поступка, а самодостаточность – психологический 
(Vannovskaya, 2025). Соотнесенность (сопряженность) Я-реального/Я-идеального 
(Kostić-Bobanović, 2019) в совокупности с типом коммуникации, свойственным 
субъекту образовательной деятельности, раскрывают социальный аспект речевого 
поступка (Kelly, 2020).

Немало работ посвящено влиянию образования на развитие и поведение лич-
ности, роли внешних контекстов в развитии личности обучающегося, изучению 
речевого поступка как специфической единицы межличностного взаимодействия. 
Однако практически отсутствуют работы, раскрывающие связь личностных факто-
ров речевого поступка и поведения субъекта образовательной деятельности. Авто-
ры впервые исследуют профили поведения, обусловленные единством личностных 
факторов (на основе описания психофизиологического, психологического и соци-
ального аспектов речевого поступка в контексте образования). 

Гипотеза. Внутриличностный контекст субъекта образовательной деятельнос-
ти составляют личностные факторы речевого поступка – саморегуляция, самодо-
статочность, образ-Я, тип системы взаимодействия с миром (тип коммуникации); 
внутриличностный контекст определяет профили поведения студентов-перво-
курсников в образовательной деятельности.

Цель исследования – выявить на основе результатов эмпирического исследо-
вания психофизиологический, психологический и социальный аспекты речевого 
поступка, обосновать влияние выявленных личностных факторов на поведение 
студентов-первокурсников, описать профили поведения и барьеры, препятствую-
щие его реализации в условиях образовательного процесса. 

Методы
Методологической основой исследования речевого поступка в образовательной 

деятельности послужили контекстный подход в образовании А. А. Вербицкого 
(2018), который мы используем как теоретическую основу исследования, а не как 
технологию преподавания; биопсихосоциальный подход к исследованию психоло-
гии здоровья Д. Эйнджела (Engel, 2012) и модульно-трансформационный подход 
в исследовании персональной структуры психики Э. Блэйхмара (Bleichmar, 1999). 

Для этого были выбраны три методики: методика оценки самодостаточности, 
методика оценки саморегуляции, техника репертуарных решеток Дж. Келли.

Описание методик. Методика оценки самодостаточности и методика оцен-
ки саморегуляции, которые входят в структуру компьютеризированной системы 
антикоррупционной диагностики «АКорД», позволяют исследовать психофизи-
ологический и психологический аспекты речевого поступка (Vannovskaya, 2015). 
Методика оценки самодостаточности, которая является объективным психо-
диагностическим подходом, направлена на выявление основного когнитивно-
го стиля  – полезависимости/поленезависимости (Witkin & Goodenough, 1976; 
Kholodnaya, 2004). 

Шкалы методики оценки саморегуляции измеряют субсистему на операцио-
нальном уровне (планирование целей, моделирование условий, программирование, 
оценивание результатов), характеризуют способы достижения целей; шкала нерв-
но-психической устойчивости в структуре методики оценки уровня саморегуляции 
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измеряет базовые свойства нервной системы (силу, уравновешенность и подвиж-
ность) и динамические компоненты («установки, жизненный опыт, тип поведения 
и отношения к себе» (Vannovskaya, 2015, p. 22). 

Техника репертуарных решеток как индивидуально-ориентированный метод 
личностной психодиагностики (Kelly, 2020) позволяет рассмотреть социальный 
аспект речевого поступка. Техника репертуарных решеток предполагает задавать 
произвольный ролевой список, создающий жизненный контекст испытуемого и 
предполагаемую ситуацию взаимодействия; обеспечивает глубокое погружение 
во внутренний неосознаваемый мир испытуемого, детерминирующий отношение 
человека к себе и миру. Ролевой список предлагается в виде обобщенных инструк-
ций – репертуара ролей; для каждой испытуемый определяет людей из числа своих 
знакомых, благодаря чему образуется «своеобразная индивидуальная семантиче-
ская карта», выявляющая глубинные конструкты (обусловливающие конкретные 
оценки и отношения) и позволяющая сделать предположение об оценках и отно-
шениях респондента (Fransella et al., 2004). В исследовании применялась репертуар-
ная решетка из 14 ролей: Самый серьезный человек, Самый самостоятельный чело-
век, Самый порядочный, Человек, которого хочется опекать, Самый бессовестный 
человек, Патриот, Верующий человек, Атеист, Профессионал, «Я-идеальное»,  
«Я-реальное», «Я-детское», Нетерпимый, Терпимый к людям другой культуры. 

Таким образом, выбранные методики и техники, используемые в комплексе, 
удовлетворяют биопсихосоциальному подходу и позволяют исследовать все три ас-
пекта речевого поступка – психофизиологический, психологический, социальный.

Описание математико-статистических методов. Анализ данных осуществ-
лялся с помощью методов описательной статистики; корреляционного анализа  
r-Спирмена, направленного на выявление связи исследуемых переменных; крите-
рия χ2Пирсона, позволяющего дать оценку статистической значимости различий 
относительных показателей; кластерного анализа для распределения уровня само-
регуляции и типа коммуникации по профилям поведения и для выявления соотно-
шения профилей поведения с сопряженностью Я-реального/Я-идеального.

Описание выборки. В исследовании принимали участие студенты первых кур-
сов двух университетов Екатеринбурга, обучающиеся по программам бакалаври-
ата и специалитета социально-гуманитарной направленности. Выборка составила 
333 человека (N=333; M=19,71): 277 – девушки, 56 – юноши. Исследование проводи-
лось в условиях естественного образовательного процесса в обычных для студен-
тов условиях; все респонденты были проинформированы об исследовании и выра-
зили согласие на сотрудничество. 

Результаты 
На основе кластерного и корреляционного анализа полученных данных было 

выявлено пять кластеров саморегуляции на основе распределения шкал субсисте-
мы на операциональном уровне – планирование, моделирование, программирова-
ние и оценка результатов; использовалась следующая градация уровней: 0-1 – низ-
кий, 2-3 – средний, 4-5 – высокий (Рисунок 1).

Таким образом, были получены пять кластеров: 1-й кластер – среднеразвитая 
саморегуляция с высоко развитым планированием и оценкой результатов, 2-й кла-
стер – среднеразвитая саморегуляция с низким уровнем планирования, 3-й кла-
стер – в целом высоко развитая саморегуляции, 4-й кластер – среднеразвитая само-
регуляция с низким уровнем планирования, 5-й кластер – высокоразвитая оценка 
результатов при низком планировании.
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 Рисунок 1. Распределение шкал субсистемы по кластерам

Корреляционный анализ по критерию r-Спирмена, проведенный для выявле-
ния связи шкал саморегуляции и самодостаточности, выявил значимую корреля-
цию для отдельных комбинаций шкал самодостаточности и саморегуляции в от-
дельных кластерах (Таблица 1).

Таблица 1. Корреляционный анализ суммарного уровня саморегуляции со шкалами  
субсистемы саморегуляции на операциональном уровне, самодостаточностью  
и поведенческой регуляцией в кластерах (представлены только значимые показатели) *

Кластер
Количество

респондентов  
в кластере

Переменные, связанные  
с суммарным уровнем

саморегуляции

Коэффициент 
корреляции

Уровень
статистической 

значимости
1 60 Поведенческая регуляция 0,972 <0,001

2 48
Моделирование 0,400 0,005
Программирование 0,408 0,004
Поведенческая регуляция 0,965 <0,001

3 101
Планирование 0,251 0,011
Поведенческая регуляция 0,970 <0,001

4 73

Самодостаточность -0,278 0,017
Моделирование 0,291 0,012
Оценка результатов 0,322 0,005
Поведенческая регуляция 0,917 <0,001

5 51
Моделирование 0,307 0,029
Поведенческая регуляция 0,973 <0,001

Для всех кластеров выявлена значимая сильная связь уровня саморегуляции 
с поведенческой регуляцией. Для первого кластера других корреляций не выявле-
но. Умеренная значимая корреляция обнаружена во втором кластере с моделиро-
ванием и программированием; в четвертом – с оценкой результатов; в пятом – с мо-
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делированием. Значимая слабая положительная корреляция обнаружена в третьем 
кластере с планированием, в четвертом с моделированием; значимая слабая отри-
цательная корреляция – в четвертом кластере с самодостаточностью. Анализ дру-
гих пар шкал статистически значимых корреляций не выявил.

Далее для каждого кластера саморегуляции рассмотрено распределение пред-
почитаемых ролей из репертуарного списка в сопряженности Я-реального/Я-иде-
ального (Таблица 2). 

Таблица 2. Распределение значимых ролей в сопряженности Я-реального и Я-идеального 
по кластерам (представлены только значимые показатели), %

Я-реальное Я-идеальное Кластер 
1

Кластер 
2

Кластер 
3

Кластер 
4

Кластер 
5 Сумма

Серьезный Серьезный 2,69 2,01 4,65 3,79 2,05 15,20

Опекаемый Серьезный 2,14 1,60 3,70 3,01 1,63 12,09

Я-детское Серьезный 2,14 1,60 3,70 3,01 1,63 12,09

Атеист Серьезный 1,77 1,32 3,07 2,50 1,35 10,02

Порядоч ный Серьезный 1,65 1,23 2,86 2,32 1,26 9,32

Професси онал Серьезный 1,65 1,23 2,86 2,32 1,26 9,32
Самостоя-
тельный Серьезный 1,53 1,14 2,64 2,15 1,17 8,63

Терпимый Серьезный 1,53 1,14 2,64 2,15 1,17 8,63

Патриот Серьезный 1,41 1,05 2,43 1,98 1,07 7,94

… … … … … … … …

Сумма 17,72 13,21 30,63 24,92 13,51 100,00

Наиболее предпочитаемыми (более 2 % в «сумме») ролями в сопряженности 
Я-реального/Я-идеального для всех кластеров являются серьезный – серьезный; 
кроме того, для первого, третьего и четвертого кластеров – опекаемый – серьезный, 
Я-детское – серьезный; для третьего и четвертого кластеров – атеист – серьезный, 
порядочный – серьезный, профессионал – серьезный, самостоятельный – серьезный, 
терпимый – серьезный. В третьем кластере, в отличие от остальных, отмечается 
пара патриот – серьезный.

С помощью коэффициента χ2 Пирсона дана оценка статистической значимости 
распределения Я-реального/Я-идеального по типам коммуникации, в результате 
было получено для каждого кластера соответствие значимых ролей в сопряжен-
ности Я-реального/Я-идеального типу коммуникации (Таблица 3). Полученное со-
ответствие позволило выявить профили поведения и построить профили поведе-
ния студентов-первокурсников на основе единства личностных факторов речевого 
поступка – саморегуляция, самодостаточность, тип коммуникации, соотношение 
Я-реального и Я-идеального.

Выявленные различия уровней саморегуляции и самодостаточности, ролевых 
репрезентаций в сопряженности Я-реального/Я-идеального и систем представле-
ний о взаимодействии с миром (типов коммуникации) обусловливают особенно-
сти внутриличностного контекста субъекта образовательной деятельности и по-
зволяют описать паттерны речевого поведения студентов-первокурсников.
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Таблица 3. Соответствие сопряженности Я-реального/Я-идеального типу коммуникации 
на 1-м курсе (представлены только значимые показатели), %

Ти
п

 к
ом

му
ни

ка
ци

и

Я-реальное Я-идеальное

кл
ас

т
ер

 1

кл
ас

т
ер

 2

кл
ас

т
ер

 3

кл
ас

т
ер

 4

кл
ас

т
ер

 5

Сумма

но
рм

ал
ьн

ы
й

Серьезный Серьезный 1,58 1,18 2,73 2,22 1,20 8,90

Я-детское Серьезный 1,25 0,94 2,17 1,76 0,96 7,08

Опекаемый Серьезный 1,25 0,94 2,17 1,76 0,96 7,08

Атеист Серьезный 1,04 0,77 1,80 1,46 0,79 5,86
Порядочный Серьезный 0,97 0,72 1,67 1,36 0,74 5,46
Профессионал Серьезный 0,97 0,72 1,67 1,36 0,74 5,46

Терпимый Серьезный 0,90 0,67 1,55 1,26 0,68 5,06
Самостоя-
тельный Серьезный 0,90 0,67 1,55 1,26 0,68 5,06

Патриот Серьезный 0,82 0,61 1,42 1,16 0,63 4,65

ж
ес

тк
ий

Серьезный Серьезный 1,01 0,75 1,75 1,42 0,77 5,70

Я-детское Серьезный 0,80 0,60 1,39 1,13 0,61 4,54

Опекаемый Серьезный 0,80 0,60 1,39 1,13 0,61 4,54

Атеист Серьезный 0,67 0,50 1,15 0,94 0,51 3,76

Порядочный Серьезный 0,62 0,46 1,07 0,87 0,47 3,50

Профессионал Серьезный 0,62 0,46 1,07 0,87 0,47 3,50

… … … … … … … … …

Сумма 17,72 13,21 30,63 24,92 13,51 100,00

Для первого паттерна речевого поведения субъекта образовательной дея-
тельности определяющим фактором саморегуляции является высокое развитие 
планирования и оценка результатов. В описании Я-реального значимыми высту-
пают роли профессионал, порядочный, серьезный; фактор саморегуляции связан 
корреляционными связями с поведенческой регуляцией; полезависимость высо-
кая (уровень самодостаточности по большей части низкий); Я-реальное репрезен-
тируется через роли порядочный, профессионал, терпимый, серьезный; Я-идеаль-
ное – через роли самостоятельный, профессионал, серьезный; для пары серьезный/
серьезный в сопряженности Я-реального/Я-идеального отмечаются как жесткий, 
так и нормальный тип коммуникации; пара терпимый/серьезный соответствует 
нормальному типу; пары профессионал/профессионал, терпимый/самостоятель-
ный – жесткому.

Второй паттерн речевого поведения субъекта образовательной деятельнос-
ти определяется средним уровнем развития саморегуляции с низким уровнем 
планирования; фактор саморегуляции связан с уровнем моделирования и про-
граммирования умеренной связью, с поведенческой регуляцией – сильной связью; 
полезависимость высокая (уровень самодостаточности низкий). Я-реальное ре-
презентируется через роли атеист, Я-реальное, опекаемый, серьезный; Я-идеаль-
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ное – через роли терпимый, самостоятельный, порядочный, серьезный. Для пары 
серьезный/серьезный в сопряженности Я-реального/Я-идеального преобладает 
нормальный тип коммуникации. В целом по профилю преобладает нормальный 
тип коммуникации. 

Для третьего паттерна речевого поведения субъекта образовательной дея-
тельности определяющим фактором саморегуляции является высокий уровень 
развития саморегуляции в целом. Данному профилю свойственны высокий уро-
вень поведенческой регуляции, способность к программированию, моделирова-
нию и оценке результатов, но низкий уровень планирования; высокий уровень 
полезависимости (уровень самодостаточности низкий). Я-реальное репрезенти-
руется через роли Я-детское, серьезный, патриот, опекаемый, самостоятельный, 
порядочный, профессионал; Я-идеальное – через роли опекаемый, профессионал, са-
мостоятельный, серьезный, Я-детское; дисбаланс возникает вследствие описания 
себя фактического в Я-реальном как Я-детское. В парах профессионал/серьезный, 
самостоятельный/самостоятельный, Я-детское/серьезный отмечается нормаль-
ный тип коммуникации; в парах патриот/опекаемый, самостоятельный/само-
стоятельный, опекаемый/серьезный, серьезный/серьезный; опекаемый/професси-
онал, опекаемый/Я-детское, патриот/опекаемый – жесткий, в парах терпимый/
серьезный, Я-детское/серьезный – рыхлый тип коммуникации; в парах патриот/
опекаемый, самостоятельный/самостоятельный – в равной степени нормальный 
и жесткий.

Четвертый паттерн поведения субъекта образовательной деятельности 
определяется хорошо развитой саморегуляцией с низким уровнем планирования; 
фактор саморегуляции связан с высоким уровнем поведенческой регуляции, спо-
собности к моделированию, программированию и оценке результатов; высокая 
полезависимость (низкий уровень самодостаточности) имеет слабую отрицатель-
ную связь с фактором саморегуляции. Я-реальное репрезентируется через роли 
атеист, опекаемый, нетерпимый, серьезный, порядочный; Я-идеальное – через 
роли серьезный, профессионал, верующий, самостоятельный. Тип коммуникации 
для сопряженности Я-реального/Я-идеального в парах атеист/серьезный, опекае-
мый/профессионал, нетерпимый/верующий, порядочный/самостоятельный, опека-
емый/серьезный, серьезный/серьезный – нормальный; в парах опекаемый/серьезный, 
серьезный/серьезный – жесткий. 

Для пятого паттерна речевого поведения субъекта образовательной деятель-
ности определяющим фактором саморегуляции является высокоразвитая оценка 
результатов при низком планировании; в значительной степени балл саморегуля-
ции связан с поведенческой регуляцией, т. е. в данном профиле повышение балла 
саморегуляции в значительной степени зависит от уровня поведенческой само-
регуляции; полезависимость высокая (уровень самодостаточности низкий). Я-ре-
альное репрезентируется через роли профессионал, терпимый, атеист, серьезный, 
опекаемый, Я-детское; Я-идеальное – через роль серьезный. Тип коммуникации для 
сопряженности Я-реального/Я-идеального в паре серьезный/серьезный преоблада-
ет нормальный.

Дискуссионные вопросы
Как показал анализ литературы, речевой поступок обусловлен личностными 

факторами и влиянием внешних контекстов, в его ценностно-смысловых коорди-
натах проявляется внутриличностный контекст. Уровень развития саморегуляции 
оказывает влияние на речевое поведение и продуктивность личности в различных 
видах образовательной деятельности и, как отмечает В. И. Моросанова, обуслов-
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ливает стратегии, детерминированные выраженностью операциональных субмо-
дальностей (Morosanova, 2021). Уровень самодостаточности демонстрирует сте-
пень зависимости личности от воздействия и соотнесения своего опыта и знаний 
с восприятием ориентиров в образовательной среде в ситуации принятия реше-
ния (Kholodnaya, 2004). Личностные конструкты выявляют глубинные установки 
и мотивы человека в отношении самого себя, в межличностном взаимодействии, 
а свойственный личности тип коммуникации обусловливает степень категорично-
сти в оценке окружающих и в процессе принятия решения. Таким образом, значи-
мые роли в сопряженности Я-реального/Я-идеального отражают уровень самоо-
ценки и позицию в коммуникации, направленность сознания на другого, не на себя 
(Kelly, 2020). 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты согласуются с дан-
ными, полученными в ходе анализа литературы, и позволяют расширить сущест-
вующие подходы, раскрывающие связь личностных факторов речевого поступка 
и поведения субъекта образовательной деятельности, а также описать паттерны 
речевого поведения субъектов образовательной деятельности, репрезентирующие 
особенности внутриличностного контекста, обусловленные единством самодоста-
точности, саморегуляции, ролевой прагматикой в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального, типом коммуникации. 

Выделенные на основе описания психофизиологического, психологическо-
го и  социального аспектов речевого поступка паттерны речевого поведения сту-
дентов-первокурсников проявляют, на наш взгляд, мотивационные структуры, 
глубинное внутреннее противоречие и, как следствие, барьеры, препятствующие 
продуктивности субъекта образовательной деятельности на этапе вхождения 
в  образовательное пространство вуза, т.  е. в условиях сближения с культурным 
кодом профессионального сообщества (школа → вуз), смены социального стату-
са и освоения новой социальной роли (выпускник школы → студент), изменения 
стандартов и требований образовательной среды вуза и т. д. Сказанное, по нашему 
мнению, дает основание охарактеризовать соответствующие паттернам речевого 
поведения профили поведения студентов-первокурсников. 

Мотивационный компонент речевого поступка в первом профиле поведения 
(на основе первого паттерна речевого поведения) обусловлен тем, что студенты 
с нормальным типом коммуникации открыты новому опыту и самосовершенство-
ванию, их сознание направлено на другого как на субъект взаимодействия, т. е. они 
открыты к диалогу. Студенты с жестким типом характеризуются направленностью 
сознания на другого как на объект воздействия, т. е. присутствует односторонняя 
регламентация отношений, они берут ответственность и за себя, и за другого.

Можно предположить, что у студентов с нормальным типом коммуникации 
мотивационные компоненты не вступают в противоречие и, как следствие, не 
ставят барьеры для совершения речевого поступка. У студентов с жестким типом 
возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка в обра-
зовательной деятельности будут связаны с нарушением баланса мотивационных 
структур в сторону преобладания нарциссической регуляции над психоэмоцио-
нальной: они испытывают сложности в объяснении и предугадывании поступков 
людей, категоричны, недостаточно гибки в отношениях с людьми. 

Студентов, с поведением, относящимся к данному профилю, можно назвать 
«адаптивные».

Мотивационный компонент речевого поступка во втором профиле пове-
дения (на основе второго паттерна речевого поведения) обусловлен у студентов 
с нормальным типом коммуникации психологической защитой «отрицание» в со-
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четании с открытостью новому опыту и доверием авторитетам; восприятие себя 
нестабильное; сознание направлено на другого как на субъект взаимодействия, 
они открыты к диалогу. Противоречие в поведении можно объяснить неконгру-
энтностью, конфликтностью значимых ролей в сопряженности Я-реального/Я-
идеального (атеист – отрицание vs терпимый – принятие), свидетельствующей 
о  несформированности интегративной функции, обусловливающей вероятность 
нарушения поведения. Идентификация себя будущего через Я-реальное указывает 
на несформированность функции развития, недостаточно сформированный уро-
вень самооценки. 

Возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка 
у студентов могут быть связаны с нарушением баланса мотивационных структур 
в сторону преобладания привязанности, самосохранения, психорегуляции над са-
мосовершенствованием. 

Студентов с данным профилем поведения можно охарактеризовать как «сопро-
тивляющиеся».

Мотивационная система речевого поступка у студентов не сформирована 
в третьем профиле поведения (на основе третьего паттерна речевого поведения), 
так как Эго и Супер-Эго как бы отдаются другому – тому, кто дает инструкции, 
задает правила; это своего рода «дети флешмоба». На это указывает ролевая пра-
гматика в сопряженности Я-реального/Я-идеального, которую можно охарактери-
зовать как неконгруэнтную, конфликтную: дисбаланс возникает в описании себя 
в  Я-реальном через Я-детское; неконгруэнтность можно наблюдать в парах опе-
каемый/профессионал, патриот/опекаемый. Идентификация себя будущего через  
Я-детское, опекаемый указывает на несформированность у ряда студентов функ-
ции развития, на недостаточно сформированный уровень самооценки. В большин-
стве случаев идентификация Я-реального с патриотом, профессионалом, самосто-
ятельным, серьезным позволяет рассматривать самооценку как не в полной мере 
адекватную. В целом неконгруэнтность свидетельствует о нарушении механизмов 
адаптации, у части студентов – о неадекватной самооценке. 

Можно предположить, что для студентов психологическими барьерами в со-
вершении речевого поступка будет выступать нарушение баланса мотивационных 
систем в сторону преобладания небезопасной привязанности над познанием ново-
го и саморазвитием.

Студентов с данным профилем поведения можно назвать «подчиняющиеся».
Мотивационной системой речевого поступка у студентов четвертого про-

филя поведения (на основе четвертого паттерна речевого поведения) является 
несколько завышенная защитная функция, у них слабо выражены регулятивная, 
интегративная функции самосознания: дисбаланс возникает в ролевой прагматике 
в сопряженности Я-реального/Я-идеального через неконгруэнтные пары опекае-
мый/серьезный, опекаемый/профессионал, нетерпимый/верующий; идентификация 
себя фактического (атеист – отрицание, опекаемый – нуждается в уходе, нетерпи-
мый – бескомпромиссный) свидетельствует о несформированности интегративной 
функции, что может привести к нарушению поведения. В целом, уровень самоо-
ценки недостаточно адекватный, т. е. не все роли в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального выражают позитивное отношение к самому себе.

Возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка при 
таком профиле поведения могут быть обусловлены нарушением у студентов балан-
са мотивационных систем с преобладанием психорегуляции над самосохранением 
и сохранением другого, освоением нового и саморазвитием.
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Студентов с данным профилем поведения считаем возможным назвать «бун-
тари».

Мотивационным компонентом речевого поступка у студентов пятого профи-
ля (на основе пятого паттерна речевого поведения) в целом выступает экзистенци-
альный страх, неготовность совершить поступок вовне, недоверие к себе, боязнь 
порицания за легкомысленность; восприятие себя нестабильное (рассогласование 
Я-реального и Я-идеального). Ролевую прагматику в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального можно оценить как неконгруэнтную и конфликтную: у части студен-
тов идентификация себя фактического (атеист – отрицание, опекаемый – нуждает-
ся в уходе, заботе, Я-детское – легкость бытия) свидетельствует о несформирован-
ности интегративной функции; сопряженность Я-реального и Я-идеального в паре 
серьезный/серьезный говорит не в пользу стремления к самосовершенствованию. 
В целом, уровень самооценки неадекватный, признание собственной полноценно-
сти выражается отчасти через роли, требующие внимания других людей, т. е. можно 
предположить преобладание защитной функции. У другой части студентов профи-
ля описание Я-реального через роли профессионал, серьезный, терпимый указывает 
на адекватную самооценку с тенденцией к завышенной и позволяет предполагать 
позитивное отношение к себе, признание собственной полноценности. 

Можно предположить, что у студентов психологические барьеры для соверше-
ния речевого поступка в образовательной деятельности обусловлены нарушением 
баланса мотивационных систем в сторону преобладания самосохранения и сохра-
нения другого, небезопасной привязанности и психорегуляции над освоением но-
вого и самосовершенствованием.

Студентов с данным профилем поведения можно охарактеризовать как «тре-
вожные».

Описанные профили поведения показывают, что активность на созидание 
образа себя в образовательном процессе на начальном этапе обучения в вузе прояв-
ляет незначительная часть студентов. Выявленные паттерны поведения не обуслов-
ливают встречную активность, но могут служить основанием для прогнозирования 
поведения субъекта образовательной деятельности в контексте образовательной 
среды вуза. 

Личностные факторы речевого поступка субъекта образовательной деятель-
ности формируются в конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия. 
В результате во внутриличностном контексте формируется образ «Я и другой», ко-
торый обусловливает активность, проявляющуюся в поведении. 

Содержательное наполнение и структура речевого поступка определяют его 
во внутриличностном и межличностном планах. Выявленные в поведении студен-
тов барьеры обусловлены нарушениями во внутриличностном и межличностном 
планах речевого поступка. Внутриличностный план речевого поступка обусловлен 
уровнем самодостаточности и саморегуляции. В межличностном плане речевой 
поступок детерминирован типом коммуникации (системой представлений о вза-
имоотношениях людей), отношением к себе и другим. Соотношение Я-реального 
и Я-идеального связано с внутриличностным и межличностным планами речевого 
поступка. Тип коммуникации и уровень самодостаточности как личностные фак-
торы речевого поступка характеризуют способность к установлению взаимодейст-
вия с другими людьми и к преодолению субъективных и объективных трудностей 
на пути к образовательной цели. 



137

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC

Заключение
Речевой поступок субъекта образовательной деятельности обусловлен внутри-

личностным контекстом. Внутриличностный контекст речевого поступка, кото-
рый проявляется в момент исследования, является результатом влияния внешних 
и внутренних условий образовательной деятельности. 

Каждый профиль поведения речевого поступка субъекта образовательной де-
ятельности («адаптивные», «сопротивляющиеся», «подчиняющиеся», «бунтари», 
«тревожные») имеет свою картину сочетания личностных факторов. 

Прогнозирование поведения субъекта образовательной деятельности на ос-
нове исследования личностных факторов речевого поступка обусловливает выбор 
методов, способов обучения. Психолого-педагогические условия, направленные на 
развитие личности с учетом влияния внутриличностного контекста, предполагают 
создание в образовательном процессе пространственно-предметного, социального 
и деятельностного контекстов. Образовательный процесс, организованный с уче-
том влияния личностных факторов речевого поступка (саморегуляция, самодо-
статочность, тип коммуникации, Я-концепция), предполагает повышение уровня 
осознанности внутриличностного диалога и межличностного диалогического об-
щения, развитие самоосознания и Я-концепции, осмысление собственного уров-
ня активности в проектировании профессионального будущего. Педагогические 
технологии, направленные на создание контекста образовательной деятельности, 
позволят пробудить встречную активность студентов и, как следствие, приведут 
к изменению паттернов речевого поведения, связанных с паттернами мышления, 
что отражается в поведении субъектов образовательной деятельности. 

Новизна исследования состоит в выявлении личностных факторов речевого 
поступка и описании профилей поведения субъектов образовательной деятельнос-
ти, обусловленных внутриличностным контекстом.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что описанные паттерны речевого поведения и соответствующие им профили по-
ведения, обусловленные личностными факторами речевого поступка, позволяют 
прогнозировать поведение субъекта в образовательной деятельности и могут быть 
положены в основу проектирования педагогических технологий в методологиче-
ском, содержательном и организационном аспектах. 

Перспективы исследования состоят в исследовании влияния личностных фак-
торов на поведение субъектов образовательной деятельности на разных этапах об-
учения в вузе, в изучении роли педагогического проектирования в развитии вну-
триличностного контекста и становлении профессиональной речевой культуры 
субъекта образовательной деятельности.
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Аннотация
Данное исследование направлено на выявление возможностей цифровой среды вуза с целью 
повышения уровня вовлеченности иностранных студентов в учебный процесс. Представле-
на оценка существующего опыта использования цифровых средств в обучении, определены 
сложности их применения. Раскрыты возможности высших образовательных учреждений по 
цифровизации, а также потенциал совершенствования цифровой среды вуза для большего 
вовлечения иностранных студентов в процесс обучения. По результатам исследования обо-
значены основные аспекты цифровой трансформации для поднятия уровня вовлеченности 
учащихся в образовательный процесс, такие как повышение качества и доступности мульти-
медийного и визуального контента, включение в цифровые ресурсы творческих заданий, ис-
пользование различных сервисов, совершенствование коммуникационного взаимодействия 
в онлайн-формате, использование симуляционных компьютерных сред.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая среда вуза, цифровизация, цифровые 
технологии, иностранные студенты, вовлеченность в учебный процесс.

Digital Transformation: Increasing the Involvement  
of International Students in their Studies

Inna Golovanova1, Tatiana Gorskaya2

1 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
E-mail: ginnag@mail.ru 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0001-3509

2 Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia
E-mail: gorskaya0304@mail.ru 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7136-8388

DOI: 10.26907/esd.20.2.11
EDN: WHDUDK
Submitted: 9 December 2024; Accepted: 15 March 2025



142

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY

Abstract
This study aims to address the challenge of identifying the potential of the universities’ digital 
environment in relation to increasing the level of international students’ engagement in the 
educational process. The assessment of the existing experience of using digital tools in teaching is 
presented, and the difficulties of their use in teaching are revealed. The authors identify the possibilities 
of universities for digitalization, as well as the potential of improving the digital environment of the 
university to increase the involvement of foreign students in the learning process. According to the 
results of the study, the main aspects of digital transformation have been determined to increase the 
involvement of students in the educational process, such as improving the quality and accessibility 
of multimedia and visual content, including creative tasks in digital resources, using various services, 
improving online communication interaction, and using simulation computer environments.
Keywords: digital transformation, digital environment of the university, digitalization, digital 
technologies, international students, involvement in the learning process.

Введение
Актуальность проблемы
В настоящее время привлечение иностранных студентов в российские вузы 

является одним из приоритетных направлений развития высшего образования 
в России. За последние пять лет, согласно представленным данным, в российских 
высших учебных заведениях значительно увеличилось количество обучающихся 
из-за рубежа (Tinkoff journal, 2023). Российские вузы проводят активную работу 
по созданию условий для привлечения иностранных граждан, связанную с расши-
рением квот на их обучение, развитием программ международного сотрудничест-
ва и с повышением качества как содержания образования, так и образовательной 
инфраструктуры. Это способствует, с одной стороны, укреплению позиций России 
на международном образовательном рынке, а с другой – повышению уровня каче-
ства образования и привлечению талантливых специалистов из разных стран. Рос-
сийские вузы наиболее востребованы среди граждан постсоветского пространства, 
стран Азии и северной Африки. При этом вовлеченность в обучение иностранных 
студентов является важным компонентом успешности их образовательного про-
цесса. Вовлеченность означает, что студенты не только посещают занятия, но и ак-
тивно участвуют в учебной деятельности, проявляют интерес к изучаемым пред-
метам и стремятся применять полученные знания на практике. Конечно, важным 
условием для этого является владение языком, на котором ведется обучение. Но, 
несмотря на возрастающий интерес среди иностранцев к российскому высшему 
образованию, существует проблема низкого уровня владения ими русским язы-
ком. Одного года изучения языка на подготовительном отделении большинству 
иностранцев недостаточно, чтобы обучаться на русском языке. Преподаватели 
сталкиваются со сложной задачей вовлечения иностранных студентов в активную 
учебную деятельность. В поиске путей решения этих проблем основной фокус вни-
мания направлен на современные цифровые технологии, которые играют все бо-
лее значимую роль в сфере образования. Использование цифровых инструментов 
в учебном процессе может способствовать повышению вовлеченности иностран-
ных студентов за счет постоянного свободного и многократного доступа к учебным 
материалам.

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования
В исследовательском поле поиска педагогических решений повышения вовле-

ченности иностранных студентов в учебный процесс вуза следует отметить боль-
шое количество работ по их адаптации. Так, О. Авакова в своей работе указывает 
на взаимосвязь социокультурных, психофизиологических, учебно-познаватель-
ных и бытовых факторов адаптации, что предполагает применение комплексного 
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подхода к этому процессу (Avakova, 2021). Изменение педагогического ландшафта 
в  связи с увеличением количества студентов, приехавших из зарубежных стран, 
рассматривает в своей работе Ли Тран. Он предлагает строить систему образования 
на объединении понятий из области профессиональной и инклюзивной педагоги-
ки, учитывая международный опыт интернационализации и личностно-ориенти-
рованного образования, а также базируясь на культурном разнообразии обучаю-
щихся (Tran, 2013). В исследовании Е. Клюшниковой среди учебно-познавательных 
проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты при адаптации, отмеча-
ются не только языковые сложности, но и разница учебных программ, а также раз-
личия в подходах к организации обучения в разных странах (Klyushnikova, 2018).

При поиске путей совершенствования организации учебного процесса для 
повышения вовлеченности иностранных студентов необходимо учитывать на-
правление подготовки, по которому они обучаются. Наибольшей популярно-
стью у студентов, приезжающих из-за рубежа в Россию, пользуются медицинские 
профили подготовки (Tinkoff Journal, 2023). Чтобы обеспечить высокое качество 
медицинского образования для иностранных студентов, коллеги из Тверской го-
сударственной медицинской академии предлагают свой опыт в межпредметном 
координировании учебного процесса как при аудиторной, так и во внеаудиторной 
работе (Bazhenov et al., 2011). В исследовании влияния освоения студентами специ-
ализированного медицинского онлайн-ресурса по русскому языку наблюдается не 
только языковой рост, но и улучшение их способности к самоорганизации (Itinson 
& Chirkova, 2019). Следует отметить также увеличение количества иностранных об-
учающихся по инженерно-техническому направлению подготовки, которое имеет 
свою специфику. Исследователи из Ярославского государственного технического 
университета обращают внимание на сложности освоения технических дисциплин, 
связанные не только с недостатками вербальной коммуникации, но и с разницей 
в восприятии невербальных сигналов (Modnov & Ukhova, 2013).

В процессе изучения различных аспектов современной образовательной среды, 
влияющих на повышение вовлеченности иностранных студентов в учебную дея-
тельность, бросается в глаза возрастающее количество работ, посвященных цифро-
вым технологиям, которые стали неотъемлемым и важным инструментом в обуче-
нии. Оценка возможностей по реализации обучения с использованием цифровых 
технологий стала особенно востребованной после вынужденного перехода на ди-
станционный формат в период пандемии (Gorskaya & Zamega, 2022). Исследовате-
ли предлагают при создании контента цифровых образовательных ресурсов делать 
дополнительное сопровождение для иностранных студентов, содержащее как ме-
тодические материалы, усиленные визуальными и семантизирующими контекста-
ми, так и ссылки на дополнительные источники на языке-посреднике или словарь 
терминов с выплывающим переводчиком (Beloglazov et al., 2023). Опыт создания 
мультиязычного электронного образовательного ресурса для студентов-иностран-
цев представляют педагоги технических российских вузов (Korekov et al., 2023). 
Коллеги обращают внимание на то, что иностранные студенты, помимо предлага-
емых вузом материалов, используют интернет-источники, социальные сети своих 
стран, что также необходимо учитывать при совершенствовании цифровой обуча-
ющей среды (Chang et al., 2022). 

При анализе эффективности цифровой среды в повышении вовлеченности 
иноязычных обучающихся, важно учитывать ее интеграцию с аудиторным обуче-
нием, которую рассматривают коллеги из канадского университета, отмечая боль-
шой потенциал синергии смешанного обучения и подхода мультиграмотности 
не только в освоении знаний дисциплины, но и в развитии практических професси-
ональных и социально-гуманитарных навыков (Siobhán McPhee & Graham Pickren, 
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2017). Для поднятия уровня включенности иностранных студентов в коммуника-
ционный процесс на учебных занятиях исследователи предлагают использовать 
искусственный интеллект, представляя свой успешный опыт (Dmitrieva et al., 2023). 
Широко применяемые в настоящее время в вузовской образовательной практике 
онлайн-платформы для видеоконференций и вебинаров также находятся в фокусе 
внимания педагогов-исследователей. Ученые анализируют преимущества и недо-
статки цифровых средств в ходе освоения академических программ иностранными 
студентами, в частности широко используемой платформы Zoom (Yi’En Cheng et 
al., 2023). 

Большое внимание в исследованиях уделяется навыкам, необходимым как 
студентам, так и преподавателям для работы в цифровой образовательной среде. 
Так, в выявлении цифровых разрывов у студентов ученые подчеркивают сложно-
сти в работе с информацией, особенно в определении ее качества и объективно-
сти (Ashlee Morgan et al., 2022). Хотя в период пандемии COVID-19 в использова-
нии и совершенствовании цифровой образовательной среды вузами был сделан 
значительный скачок, исследователи отмечают недостаточность цифровых куль-
турных знаний у иностранных студентов (Costa & Li, 2023). При выявлении про-
блем цифровой грамотности у преподавателей вузов наблюдаются трудности в 
использовании цифровых инструментов и образовательных ресурсов (Enilda 
Romero-Hall & Nadia Jaramillo Cherrez, 2023). Высокий уровень самомотивации, 
самоактуализации и самоуправления иностранных студентов является важней-
шим условием при обучении с использованием цифровых ресурсов. Авторы ис-
следования педагогических подходов в создании персональной среды обучения 
с использованием социальных сетей обращают внимание на важную роль спо-
собности студентов к самообучению (Dabbagh & Kitsantas, 2012). Для повышения 
адаптации к постоянно развивающейся цифровой среде исследователи рассма-
тривают составляющие цифрового интеллекта, развитие которых поможет сфор-
мировать новый образ мышления и поведения в цифровой среде (Emmanouil 
Stiakakis & George Barboutidis, 2022). 

Методологические основания 
Цель и исследовательские вопросы
Цель нашего исследования заключается в выявлении возможностей цифровой 

среды вуза, способствующих повышению вовлеченности иностранных студентов 
в учебный процесс. Отметим, что при постановке цели мы акцентируем внимание 
на поиске дополнительных возможностей для иностранных студентов, позволяю-
щих создать эффективную образовательную среду вуза при имеющемся у них уров-
не знания языка.

В исследовании мы опирались в первую очередь на возможности российских 
вузов и требования, предъявляемые к реализации образовательных программ выс-
шего образования в России, а также на собственный преподавательский опыт и ре-
зультаты научной деятельности в рамках работы исследовательской группы Меж-
дународного сообщества исследователей педагогического образования в проекте 
«Цифровые решения в высшей школе: практики цифровизации в образовательном 
процессе» (ICTER, 2022). Данная работа базируется на ранее полученных результа-
тах (Golovanova et al., 2022) и продолжает анализ трансформации цифровой среды 
вузов, получившей активный импульс в период пандемии COVID-19 и продолжа-
ющейся до настоящего времени. Учитывалась также неравномерность уровня циф-
ровизации в образовательном процессе различных вузов России, представленная 
в ранее проведенном исследовании (Golovanova et al., 2022).
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Для достижения поставленной цели мы определили следующие вопросы:
– Существует ли зависимость между временем пребывания в России респон-

дентов и их уровнем владения русским языком, необходимым для освоения учеб-
ной программы?

– Какой опыт имеется у иностранных обучающихся в применении цифровых 
средств для обучения?

– Как респонденты используют возможности вуза в цифровых образователь-
ных решениях?

– С какими сложностями сталкиваются респонденты при применении цифро-
вых сервисов и средств, используемых в обучении?

– Как совершенствовать цифровую среду вуза для повышения вовлеченности 
иностранных студентов в учебный процесс?

Методы и методики исследования
Для ответов на поставленные вопросы применялись следующие методы: анкет-

ный опрос по использованию цифровой среды вузов иностранными студентами 
и STAR-интервью по преодолению обучающимися из других стран возникающих 
сложностей в обучении. Обработка и анализ полученных результатов исследова-
ния производились с помощью методов качественного и количественного анализа 
и математической статистики.

Авторами была разработана анкета «Цифровая среда в повышении вовлечен-
ности иностранных студентов в учебный процесс вуза», состоящая из 19 вопросов, 
по которой был проведен опрос в онлайн-режиме на форуме Международного со-
общества исследователей педагогического образования (МСИПО). В анкете содер-
жались вопросы разного вида: как на оценку по 10-балльной шкале, где 1 – очень 
низкий, а 10 – очень высокий, так и на множественный выбор, а завершающий во-
прос был открытого типа. Студентам предлагалось оценить комфортность, удобст-
во, полезность, частоту использования цифровых средств вуза, уровень владения 
ими и др. 

Также исследователями было проведено STAR-интервью с респондентами, ме-
тодика проведения которого строится на четырех составляющих:

S (ситуация) – студенту предлагалось описать сложную ситуацию, связанную 
с учебным процессом и цифровой средой вуза;

Т (задача) – студент определяет, какую учебную задачу ему необходимо было 
решить в этой ситуации;

А (действие) – студент рассказывает, какие действия он осуществил для реше-
ния этой задачи;

R (результат) – на основании полученных результатов студент предлагает ре-
комендации по использованию цифровых средств при проектировании учебного 
процесса.

База исследования
В исследовании приняли участие 145 иностранных студентов из различных ка-

занских вузов: 55 студентов – Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет (КФУ), 23 студента – Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет (КГАСУ), 21 студент – Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и 46 студентов – Ка-
занский государственный медицинский университет (КГМУ). 43 из них приняли 
участие в STAR-интервью (из каждого вуза примерно по 30 % от студентов, участ-
вующих в опросе). Вузы, принявшие участие в исследовании, являются ведущими 
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образовательными учреждениями не только Казани, но и Российской Федерации 
и  представляют основные направления подготовки: гуманитарное (КФУ), инже-
нерно-техническое (КНИТУ-КАИ, КФУ), инженерно-строительное (КГАСУ), ме-
дицинское (КГМУ, КФУ), педагогическое (КФУ).

Результаты
Иностранные студенты, участвующие в исследовании, прибыли на обучение 

в  вузы Казани из более чем 30 стран мира, среди которых большое количество 
стран дальнего зарубежья (Азии и Африки), что предполагает невысокий уровень 
владения русским языком, особенно специализированной научной лексикой, необ-
ходимой для освоения учебных дисциплин.

Основные направления подготовки, по которым приехали обучаться ино-
странные граждане, – это инженерно-техническое (83 человека), гуманитарное (21) 
и медико-биологическое (46).

При этом для решения задач, связанных с поставленной целью, важно было 
проанализировать, на каких уровнях образования обучаются иностранные студен-
ты. Больше всего иностранцев, участвующих в опросе, получает знания по про-
граммам бакалавриата (144 человека) и специалитета (12), меньшее количество – 
в магистратуре (10) и по программам подготовки кадров высшей квалификации: 
аспирантура (7), докторантура (2). Как показывает практика, даже при невысоком 
уровне владения языком вовлеченность в учебную деятельность у магистрантов 
и аспирантов гораздо выше, чем у бакалавров. Это связано с тем, что учащиеся ас-
пирантуры и магистратуры чаще всего уже имеют базовое образование по выбран-
ной или смежной специальности и, используя цифровые устройства для перевода, 
способны присоединяться к учебно-научному диалогу на осмысленном уровне. 
Студенты бакалавриата только начинают освоение специальных дисциплин, кото-
рые для них, как правило, являются абсолютно новыми, поэтому включаться в об-
учение, даже с использованием средств для перевода, им гораздо сложнее. Кроме 
того, учебные программы довузовского образования в разных странах могут суще-
ственно различаться, что создает дополнительные трудности преподавателям при 
организации учебного процесса.

Очевидно, что знание языка обучения является одним из факторов, влияющих 
на включенность в учебный процесс. Поэтому мы предположили, что уровень вла-
дения языком и длительность пребывания в России имеют прямую взаимосвязь, 
однако проведенный анализ полученных данных не подтвердил это предположе-
ние (см. Таблицу 1). Опираясь на результаты исследования, можно заключить, что 
языковая подготовка не зависит от времени пребывания в стране, т.  к. средний 
уровень владения русским языком у студентов второго года пребывания в России 
выше, чем у третьего, четвертого и даже пятого. Хотя, если посмотреть в Таблице 
1 на величину моды (чаще всего встречающегося значения), можно увидеть, что 
большее число студентов третьего, четвертого и пятого годов пребывания в России 
отмечают наивысший уровень владения. 

Вместе с тем имеются студенты, которые оценивают уровень владения русским 
языком очень низко, о чём говорит показатель среднего уровня владения (Таблица 
1). При анализе данных исследования было установлено, что на высокую среднюю 
оценку студентов, находящихся в России два года, повлияли высокие результа-
ты самооценки обучающихся в КГМУ, которые приехали из Индии (17 человек). 
На Рисунке 1 представлена сравнительная диаграмма связи количества студентов, 
пребывающих в России один и два года, с самооценкой уровня владения ими рус-
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ским языком. Если в первый год пребывания из 34 человек 13 оценили уровень 
владения русским языком на 7 баллов, то среди студентов 2 года обучения из 39 че-
ловек 18 поставили 10 баллов.

Таблица 1. Распределение респондентов по времени пребывания в России и средний уровень 
владения ими русским языком

Длительность 
(лет) 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

и более
Респонденты, % 
(человек) 

23,4
(34)

26,8
(39)

10,3
(15)

17,2
(25)

22,3
(32)

Средний уро-
вень владения 6,7 8,4 7,2 7,48 7,66

Мода 7 10 10 10 10

Рисунок 1. Самооценка уровня владения русским языком иностранных студентов 
по годам обучения

Для понимания общей картины языковой подготовленности иностранных 
студентов важно было сопоставить также их уровень владения русским языком 
и гражданство, т. к. представители стран ближнего зарубежья предположительно 
владеют русским языком лучше, чем учащиеся из других стран, что подтверждается 
результатами, отображенными в Таблице 2.

Таблица 2. Распределение уровней владения русским языком среди студентов  
из зарубежных стран в соответствии со временем пребывания в стране обучения

Страна Количество 
студентов (чел.)

Средний уровень владения 
русским языком

Среднее время пребывания 
в стране обучения (год)

Индия 26 8,5 2
Китай 22 5,3 2,6
Египет 17 6,88 3
Казахстан 15 9,6 2,8
Иран 9 7,1 1,9
Узбекистан 8 8,9 3,5
Ирак 7 6,4 3
Туркменистан 6 9,2 3
Нигерия 4 5,25 3
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Проанализировав полученные результаты, можно видеть, что наивысший уро-
вень владения русским языком определяют студенты, приехавшие из ближнего 
зарубежья, это страны бывших республик СССР. Очевидно, что у них достаточно 
тесные связи с Россией и обучение русскому языку осуществляется как в школе, 
так и дома, поскольку многие граждане постсоветского пространства хорошо им 
владеют. Вместе с тем и студенты, приехавшие из Индии получать медицинское 
образование, оценивают свой уровень знания русского языка достаточно высоко 
(8,5 баллов). В результате исследования статистически определено, что среднее вре-
мя пребывания в стране не коррелируется со средним уровнем подготовки по рус-
скому языку, они не линейно зависимы, т. к. коэффициент линейной корреляции 
равен 0,074.

Рассматривая цифровые средства, способные повысить вовлеченность ино-
странных студентов в учебный процесс, отметим, что языковая подготовка являет-
ся значимым, но не основным фактором. Не менее важно учитывать опыт обучаю-
щихся в применении цифровых технологий в процессе обучения.

Так, исследования показали, что больше всего респонденты имеют опыт в ис-
пользовании: сети Интернет (Internet) – около 53 % респондентов; социальных се-
тей – 40 % опрошенных, систем тестирования и облачных компьютерных сервисов 
и вычислений (Cloud Computing) – чуть более 15 % опрошенных.

То, что студенты имеют опыт в применении интернета, социальных сетей, сис-
тем тестирования и облачных компьютерных сервисов, было ожидаемо, хотя полу-
ченные в результате опроса данные оказались ниже предполагаемых. Вместе с тем 
находятся еще студенты, которые ранее вообще не использовали цифровые средст-
ва в обучении, например, студент КГМУ, приехавший из Пакистана.

При этом иностранные студенты считают (см. Рисунок 2), что наиболее полез-
ными для их обучения в настоящее время являются интернет (Internet) (44,8 %), 
искусственный интеллект и машинное обучение (Artificial Intelligence & Deep 
Learning) (17,2 %), которые обозначили учащиеся всех направлений и уровней под-
готовки. С большой долей отрыва наблюдается востребованность системы объек-
тивной оценки и обратной связи и социальные сети, которые отметили 6,89 % ре-
спондентов, причем это студенты-медики и гуманитарии, обучающиеся по уровню 
бакалавриата. Необходимыми для успешного освоения программы 4,8 % опрошен-
ных считают робототехнику и облачные компьютерные сервисы и вычисления 
(Cloud Computing). Их указали студенты инженерно-технических направлений, 
с большой долей обучающихся на уровне магистратуры, а 3,44  % участвующих 
в опросе отметили «умные» комплексы и устройства (Smart Everything) и виртуаль-
ную и дополненную реальность, которые востребованы преимущественно у студен-
тов медико-биологических направлений.

В ранее проведенном исследовании (Golovanova et al., 2022) была представлена 
оценка цифровой среды казанских вузов глазами российских студентов. Для дан-
ного исследования важно было оценить удовлетворенность иностранных студен-
тов уровнем использования вузом цифровых технологий.

Согласно представленным на Рисунке 3 данным, лучше всего, по мнению ино-
странных студентов, организована работа с цифровыми технологиями в учебном 
процессе в КНИТУ-КАИ: средний уровень удовлетворенности 8,3 балла из 10, да-
лее по уменьшению идут КФУ – 6,8 балла, КГАСУ – 5,7 балла, и замыкает КГМУ – 
5,2 балла.
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Рисунок 2. Цифровые технологии, необходимые  
для повышения вовлеченности в обучение

Рисунок 3. Удовлетворенность иностранных студентов  
использованием цифровых технологий в вузе

При анализе степени и удобства использования цифровых сервисов, представ-
ленных на Рисунке 4, видно, что иностранные студенты технического университета 
им. Туполева выше всех оценивают и степень использования цифровых сервисов 
при обучении, и комфортность их использования в процессе учебной деятельнос-
ти, что и отражается в степени их удовлетворенности (Рисунок 3). При этом показа-
тели комфортности использования социальных сетей и мессенджеров в обучении 
у иностранных студентов медицинского университета ниже степени использова-
ния ими этих сервисов. Иностранные студенты строительного университета оце-
нивают комфортность программного обеспечения и приложений, используемых 
в обучении, ниже, чем степень их применения, что, на наш взгляд, и влияет на по-
казатели удовлетворенности.

В ходе анализа ответов респондентов были выделены основные трудности, 
с  которыми сталкивались иностранные студенты при использовании цифровых 
средств в учебном процессе. На первом месте были определены технические слож-
ности, к которым относятся: низкая скорость интернета и отсутствие необходимых 
технических средств (веб-камера, ПО), что отметили 33,1 % респондентов. Далее по 
рейтингу можно выделить следующие трудности в использовании цифровых сер-
висов и средств, с которыми сталкиваются иностранные студенты при обучении:
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– недостаточно мультимедийного контента (27,6 %),
– недостаточно обратной связи (24,1 %),
– сложность интерфейса (24,1 %),
– неудобная система оценки знаний (22,75 %),
– недостаточное знание языка обучения (20,7 %),
– не отлажена функция переводчика (11,7 %),
– отсутствие инструктажа по использованию (11,7 %),
– различное программное обеспечение личного и вузовского ПК (11 %).

Рисунок 4. Удобство использования цифровых сервисов

Не испытывают сложностей только 4 человека (2,75 %).
Приведем некоторые примеры ответов STAR-интервью со студентами по 

вопросам преодоления ими возникающих сложностей. Так, студентка из Китая 
(КФУ) поделилась своим опытом работы на платформе https://edu.kpfu.ru/. Она от-
метила, что при выполнении заданий у нее возникали сложности с пониманием за-
дач и ей необходима была обратная связь от преподавателя по пояснению учебных 
действий. При этом респондентка упомянула, что уже после прохождения курса, 
в период летнего отдыха, она еще раз вернулась к изучению лекционного материала 
и в этом ей помогли в большей степени текстовые файлы, которые можно было пе-
реводить с помощью онлайн-переводчика. Студент из Йемена (КГАСУ) при работе 
на площадке https://e.kgasu.ru/ столкнулся со сложностью понимания видеомате-
риала, особенно во время объяснения решения математических задач. Для преодо-
ления учебных трудностей он обратился к преподавателю этой дисциплины, и че-
рез некоторое время в цифровом ресурсе было размещено методическое пособие, 
в котором к основным типичным математическим задачам были прикреплены QR-
коды со ссылками на дополнительные ресурсы, размещенные на канале YouTube на 
разных языках: английском, французском, турецком и др.

Все студенты, принявшие участие в интервью, сообщили, что для них доста-
точно сложным является понимание видеоконтента, в дополнение к которому 
необходим визуализированный презентационный и текстовый материал. При ре-
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шении задач в описываемых сложных ситуациях большинство студентов отмечали 
взаимопомощь и поддержку русскоязычных однокурсников. Они говорили о том, 
что со студентами проще найти взаимопонимание, используя при взаимодействии 
различные невербальные средства коммуникации. При этом многие респонденты 
отмечали, что при онлайн-взаимодействии в процессе обучения им было сложно 
участвовать в диалогах и дискуссиях в силу скорости речи русскоязычных студен-
тов и преподавателей.

Студенты также приводили примеры использования опыта своих соотече-
ственников со старших курсов и подчеркивали их помощь и поддержку при об-
учении. Кроме того, все больше иностранных студентов, особенно технических 
направлений, в решении сложных для них учебных задач прибегают к помощи 
нейросети. Так, студент из Анголы, обучающийся в Казанском национальном ис-
следовательском техническом университете им. А. Н. Туполева, поделился своим 
опытом работы с нейросетью для понимания смысла учебного задания.

Анализируя мнения иностранных студентов по вопросу, связанному с увели-
чением потенциала цифровых средств и с их значимостью в оказании помощи при 
обучении за рубежом, мы выявили, что подавляющее большинство респондентов 
указывают на их широкие возможности. Вот некоторые высказывания студентов: 
цифровые средства «позволяют мне интегрироваться в новую учебную среду», 
«цифровая среда помогла мне быстро понять иностранную среду, облегчив учебу и 
жизнь». Респонденты также отмечали важность цифровых навыков, которые обес-
печат «конкурентные преимущества для будущей карьеры и жизни». При этом упо-
минались и недостатки, такие как высокая доля самостоятельной работы, низкий 
уровень обратной связи с преподавателем, большие затраты дополнительного вре-
мени, низкая практикоориентированность, низкий уровень творческого подхода 
к организации обучения в цифровой среде. Так, студент, приехавший из Боливии, 
замечает, что «обучение в цифровой среде больше похоже на прослушивание исто-
рии, чем на обучение дидактически, многое зависит от каждого человека и от того, 
сколько времени у него есть на учебную работу, на внеклассные мероприятия и на 
себя», а студент, приехавший из Колумбии, говорит, что «цифровое обучение не 
должно быть вариантом для получения образования, ориентированного на владе-
ние ручным трудом».

Для преодоления отмеченных сложностей, с учетом мнений и опыта студентов 
и с опорой на возможности цифровой среды вуза, в казанских университетах была 
проведена учебно-методическая и экспериментальная деятельность, направленная 
на усиление вовлеченности иностранных студентов в учебный процесс. Так, в Стро-
ительном университете на кафедре высшей математики для повышения уровня 
вовлеченности иностранных студентов в учебную деятельность были разработаны 
учебно-методические рекомендации по решению типовых математических задач, 
содержащие QR-коды со ссылками на учебные видеоконтенты на четырех языках: 
английском, русском, турецком и французском. Это позволило студентам прораба-
тывать материал в ходе самостоятельной работы. При апробации использования 
предложенных обучающимся методических рекомендаций для самостоятельной 
работы было отмечено улучшение успеваемости иностранных студентов, использу-
ющих данные разработки (Gorskaya, 2024). Кроме того, при создании электронных 
ресурсов для виртуальной обучающей среды Moodle в КГАСУ вместе с русскоя-
зычным контентом, отражающим основные теоретические и практические задания 
курса, были размещены и видеоматериалы на иностранных языках. Наличие таких 
электронных ресурсов явилось основой для организации дистанционной работы 
со студентами зарубежных стран, которые вовремя не смогли приехать к началу 
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обучения в первом семестре. В электронном курсе «Математика» также были раз-
мещены ссылки на электронные учебники стран, откуда приезжают обучающиеся. 
Это очень помогает студентам быстро включаться в учебную работу на практиче-
ских занятиях. 

В Казанском федеральном университете на кафедре педагогики высшей школы 
обучающиеся в магистратуре иностранные студенты второго года обучения сами 
принимают участие в создании цифрового образовательного ресурса «Педагогика 
высшей школы» на платформе LMS Moodle КФУ. Магистранты разрабатывают и 
записывают видеолекции на родном языке с русскими субтитрами (см. Рисунок 5). 
Вступительная часть видеоролика, посвященная представлению спикера, записана 
на русском языке. В ней студент представляет себя, страну, откуда приехал, почему 
он выбрал обучение в этом вузе и над какой исследовательской темой он работает. 
Основной материал видеолекции излагается на родном языке и сопровождается 
субтитрами, которые делает сам спикер. При этом наглядное сопровождение в виде 
презентаций студенты делают на двух языках – русском и родном. Тема обучающе-
го цифрового контента всегда связана с теоретическими основами магистерской 
диссертации обучающегося. Данная работа усиливает вовлеченность как создателя 
видеоконтента (и за счет углубления в материал диссертационного исследования, 
и  за счет работы с электронным переводчиком), так и иностранных студентов-
первокурсников, которые и являются пользователями этого материала. Учащиеся 
первого курса отмечают, что просмотр такого видеоролика, с одной стороны, по-
зволяет лучше понять материал, а с другой – работает на снижение напряженности 
по поводу обучения в незнакомой стране. Успешный пример старшекурсника яв-
ляется наглядным и вдохновляющим.

Рисунок 5. Видеолекции в цифровом ресурсе «Педагогика высшей школы»
на платформе edu.kpfu.ru

Обсуждение полученных результатов. Дискуссионные вопросы
В настоящее время наблюдается интерес к вопросам повышения вовлеченно-

сти иностранных студентов в образовательный процесс с применением цифровых 
инструментов. Эти вопросы актуальны как в российском исследовательском поле, 
так и в зарубежном. Коллеги из Австралии, проводившие обзорный анализ цифро-
визации обучения иностранных студентов в высших учебных заведениях, указыва-
ют на фрагментарность и разрозненность подобных исследований (Huynh & Tran, 
2023). На наш взгляд, это связано с отличиями в специфике направлений подго-
товки обучающихся, с различными ресурсными возможностями университетов и 
другими особенностями. Так, ученые Пензенского филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации провели исследование вовлечен-
ности в образовательный процесс иностранных студентов в условиях дистанцион-
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ного обучения и установили значительное снижение всех исследуемых показателей 
(Tanina et al., 2022). В период пандемии мы также были обеспокоены сложностями, 
которые возникали при дистанционной работе со студентами, особенно иностран-
ными. Все отмечали резкий спад вовлеченности обучающихся, связанный с пси-
хологическими, языковыми и коммуникационными барьерами. В данном исследо-
вании мы больше фокусировали внимание на цифровых решениях, используемых 
в режиме традиционного очного формата обучения, когда студенты используют 
цифровые технологии как при самостоятельной работе, так и в аудиториях вуза, 
при этом они могут свободно коммуницировать с однокурсниками, преподавате-
лями, а также с теми студентами, которые разговаривают на их родном языке, ре-
шая вопросы, связанные с пониманием учебного материала. 

Поле наших интересов мы ограничили университетами Казани, осуществляю-
щими подготовку по различным направлениям: гуманитарным, математическим, 
естественно-научным, медицинским, инженерным, архитектурным, что, по наше-
му мнению, охватывает широкий спектр применения разных цифровых решений 
в обучении. Проведенное исследование показало, что цифровой потенциал веду-
щих казанских вузов в целом схож и используемые цифровые решения для во-
влечения иностранных студентов в учебную деятельность в общем одинаковые, 
хотя потребности и запросы студентов различаются в зависимости от направле-
ния подготовки и развитости цифровых компетенций обучающихся и преподава-
телей. Полученные результаты обусловлены рядом факторов, одним из которых 
является то, что все казанские вузы при реализации учебной деятельности в целом 
применяют одинаковые цифровые решения, связанные в основном с освоением 
теоретического материала или осуществлением коммуникативного взаимодейст-
вия, тогда как студентам медицинских вузов, больше ориентированным на практи-
ческую подготовку, требуются дополнительные цифровые технологии, например 
VR или другие симуляционные среды, моделирующие реальные процессы. Так как 
ожидания иностранных студентов-медиков относительно применения цифровых 
моделей в учебном процессе в полной мере не оправданы, их удовлетворенность 
ниже остальных. Еще одним фактором является существование структурных по-
дразделений вуза, обеспечивающих создание и сопровождение цифровой образо-
вательной среды на основе собственных разработок. Так, в КНИТУ-КАИ и КФУ 
существуют институты, связанные с подготовкой специалистов IT. В них организо-
вана проектная и научно-исследовательская деятельность по использованию циф-
ровых систем в образовательном процессе, поэтому эти вузы применяют собствен-
ные программные разработки и экспериментальные цифровые решения, такие как 
SMART-лаборатории (КНИТУ-КАИ) (Aiupov & Golovanova, 2021), VR-симуляторы 
(КФУ) (Kugurakova et al., 2021). 

Заключение
Безусловно, языковая подготовка является важным фактором для большего 

вовлечения иностранных студентов в учебный процесс высших образовательных 
учреждений, однако необходимо также максимально использовать возможности 
цифровой среды вуза и развивать ее. При этом следует не только улучшать матери-
ально-техническую базу, но и повышать уровень дидактических, методологических 
и цифровых компетенций преподавателей для творческой реализации учебного 
процесса. 

Среди предложений по совершенствованию и трансформации цифровой сре-
ды вуза для наибольшей вовлеченности в процесс обучения иностранных студен-
тов были выделены основные:
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Повышение качества и доступности мультимедийного и визуального образо-
вательного контента, направленного на углубление восприятия. Использование 
структурных, графических, наглядных реальных кейсов в презентационных и ви-
деоматериалах.

Совершенствование коммуникационного взаимодействия онлайн (социаль-
ные сети, платформы для коммуникаций и др.). Например, за счет использования 
онлайн-переводчиков, разработки и использования методических материалов для 
самостоятельной подготовки к обсуждению, организации групповых обсуждений, 
где иностранные студенты являются участниками межкультурных групп, в кото-
рых организована тьюторская поддержка от русскоязычных студентов.

 Использование симуляционных компьютерных сред, таких как SMART-лабо-
ратории, виртуальные лаборатории, виртуальные (компьютерные) тренажеры и др.

Выделенные аспекты могут являться ориентиром в поиске ключевых проектов 
для трансформации цифровой среды вуза, в создании и совершенствовании кон-
тента цифровых образовательных ресурсов, а также в работе преподавателя при 
организации учебной деятельности на занятии с участием иностранных студентов, 
чтобы повысить их вовлеченность в обучение и, как следствие, качество образова-
ния.
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Аннотация
В последнее время наблюдается стремительное развитие искусственного интеллекта (да-
лее – ИИ), ввиду чего вопросы, касающиеся интеграции ИИ в процесс подготовки будущих 
специалистов, в том числе учителей, становятся особенно актуальными. В свою очередь эф-
фективность внедрения цифровых технологий в учебный процесс зависит от имеющегося 
у педагогов опыта использования данных технологий, уровня их компетентности в этой об-
ласти, а также от отношения к ним участников образовательного процесса. В связи с этим 
целью данного исследования стало изучение опыта использования ИИ в образовании и по-
вседневной жизни и отношения к нему студентов педагогического профиля по различным 
направлениям подготовки. Наше исследование показало, что в целом студенты осведомлены 
о возможностях ИИ и используют его как в личных, так и в образовательных целях. Около 
20 % будущих учителей имеют первичный опыт применения ИИ в педагогической деятель-
ности на этапах планирования и непосредственной разработки содержания уроков. В статье 
отмечается, что студенты, в зависимости от их профиля подготовки, выделяют различные 
аспекты использования ИИ, применимые для конкретных научных областей и учебных 
дисциплин, а также в процессе подготовки уроков. В то же время более 80 % респондентов 
указывают на возможные риски использования ИИ в образовании и критически оценивают 
возможности ИИ. Вместе с тем около 60 % опрошенных студентов согласны с необходимо-
стью адаптироваться к изменениям, которые несет с собой ИИ. В зависимости от профиля 
подготовки полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований и ди-
скуссий о роли ИИ в образовании, а также для разработки стратегий по эффективной интег-
рации этих технологий в учебный процесс с учетом меняющихся потребностей и специфики 
профиля подготовки студентов.
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), цифровые технологии, студенты, будущие 
учителя, высшее образование.
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Abstract
Due to the rapid development of artificial intelligence (AI) in recent times, issues related to the 
integration of AI into the training of future specialists, including teachers, are becoming particularly 
relevant. In turn, the effectiveness of the digital technologies implementation in the educational 
process depends on the teachers’ experience of using these technologies, their level of competence in 
this area, as well as the attitude of the participants of educational process to them. In this regard, the 
aim of this study was to investigate the experience of pedagogical students of various training fields 
in using AI in education and everyday life and their attitudes towards it. Our study showed that, in 
general, students are aware of the possibilities of AI and use it both for personal and educational 
purposes. About 20% of future teachers have primary experience of using AI in pedagogical practice 
at the stage of planning and development of lesson content. Students of various training fields note 
different benefits from the use of AI for different scientific areas, different academic disciplines 
and identify different purposes of using AI in lesson design. At the same time, more than 80% of 
respondents point out possible risks of using AI in education and critically evaluate AI capabilities. 
At the same time, about 60% of the surveyed students agree with the need to adapt to the changes 
brought by AI. The results obtained may become the basis for further research and discussions on 
the role of AI in education, as well as for the development of strategies for the effective integration of 
these technologies in the educational process, taking into account the changing needs, as well as the 
specifics of the students’ training profile.
Keywords: artificial intelligence (AI), digital technologies, students, future teachers, higher 
education.

Введение
Актуальность проблемы
В связи со стремительным развитием технологии искусственного интеллекта 

и его активным внедрением в различные сферы человеческой жизни, все более ак-
туальным становятся вопросы, связанные с использованием ИИ в преподавании, 
обучении и исследовательской работе. Задачей высшего образования является 
подготовка высококвалифицированных специалистов, способных отвечать вызо-
вам современного мира и эффективно применять в своей деятельности различные 
высокотехнологичные решения, в том числе инструменты на базе ИИ. Для высших 
учебных заведений, занимающихся подготовкой будущих учителей, это не является 
исключением. Данная тема является важной и актуальной, поскольку понимание 
того, как студенты взаимодействуют со средствами ИИ, имеет решающее значение 
для их эффективного применения в образовательных контекстах.
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Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования
Интеграция технологий ИИ в систему образования оказывает значительное 

влияние на процессы преподавания и обучения. В последнее время приложения 
и сервисы на базе ИИ начали активно использоваться студентами и педагогами, 
что связано с рядом преимуществ, которые предоставляют данные технологии. 
Системы с поддержкой ИИ, анализируя огромные объемы данных, способны 
персонализировать учебный процесс для студентов с учетом их индивидуальных 
потребностей, предпочтений и опыта с помощью адаптивного планирования 
мероприятий и учебных заданий, создания индивидуального учебного контен-
та и рекомендаций (Charles, 2023; Tiwari, 2023). Кроме того, технологии на базе 
ИИ могут повысить управляемость образовательными процессами и уменьшить 
нагрузку на преподавателей за счет сокращения рутинных задач (Liu & Baucham, 
2023; Karan & Angadi, 2023). 

ИИ стал неотъемлемой частью образования, поэтому педагогам необходимо 
научиться с ним взаимодействовать. В то же время исследования показывают, что 
успешность внедрения новых технологий в учебный процесс во многом зависит 
от отношения самих педагогов к данным технологиям (Kim & Kim, 2022; Sasota et 
al., 2021). Учителя должны быть готовы к изменениям в образовании, вызванным 
внедрением в него ИИ, поэтому изучение опыта будущих учителей по использо-
ванию ИИ является столь важным. Необходимо также более глубокое понимание 
факторов, которые формируют отношение студентов – будущих учителей к ИИ, их 
представления о его полезности и трудностях, возникающих при его использова-
нии (Strzelecki, 2024).

Исследования показывают, что студенты различных профилей обучения, таких 
как экономика, управление и бизнес (Samreen & Hasan, 2023; Almaraz-López et al., 
2023), медицина (Khater et al., 2023), образование (Lipovec & Flogie, 2023; Lozano 
& Fontao, 2023), как правило, демонстрируют положительное отношение к ИИ. 
Кроме того, на их отношение могут повлиять такие факторы, как уровень обра-
зования (Khater et al., 2023; Hajam & Gahir, 2024), время, потраченное на изучение 
ИИ (Alzahrani, 2023), специальность студентов (Almaraz-López et al., 2023; Przybyła–
Kasperek et al., 2023; Lavidas et al., 2024) и пол (Kim & Lee, 2023; Samreen & Hasan, 
2023). Другие исследования говорят о том, что отношение студентов к ИИ зависит 
от опыта использования данных технологий и степени знакомства с ними (Chan & 
Hu, 2023), а также от ожидаемой эффективности и простоты работы с системами на 
основе ИИ (Alzahrani, 2023), что в конечном итоге оказывает влияние на последую-
щее восприятие и применение ими инструментов на основе ИИ. 

Что касается отношения и опыта использования ИИ студентами в России, то 
исследования, проводимые российскими университетами, говорят о том, что, не-
смотря на ажиотаж вокруг ИИ, проникновение этой технологии в академическую 
среду происходит довольно медленно. По данным опроса, проведенного онлайн-
кампусом Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики», лишь 43 % студентов используют различные технологии ИИ в своей уче-
бе, а 30 % слышали о возможностях генеративных моделей, но еще не использовали 
их. При этом 50 % студентов отметили, что очень осторожно относятся к данным, 
полученным от ИИ, и что такая информация требует дополнительной проверки 
фактов.

Согласно результатам исследования, представленным Московским городским 
педагогическим университетом, большинство (90 %) студентов первого курса ак-
тивно используют инструменты ИИ в своей учебной деятельности. Однако к стар-
шим курсам этот показатель снижается до 59 %. Студенты признают несовершен-
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ство существующих сервисов ИИ и необходимость их улучшения (около 80  % 
опрошенных).

Исследователи из СберУниверситета выяснили, что в целом российские сту-
денты положительно относятся к внедрению ИИ в образовательный процесс. Так, 
среди опрошенных положительную оценку дали 77  %, причем доля студентов-
«первопроходцев», опробовавших инструменты генеративного ИИ в образовании, 
составила 10 %.

В связи с тем, что многие студенты хотят углубить свои знания в области ИИ, 
существует необходимость в улучшении их подготовки к использованию данных 
технологий, в процессе которой обучающиеся могли бы рассмотреть различные 
аспекты такого использования на реалистичных примерах, при этом уделяя внима-
ние этическим вопросам, чтобы в дальнейшем уверенно и ответственно применять 
ИИ в профессиональной деятельности. Это подчеркивает важность эффективной 
интеграции обучения ИИ в учебные программы, позволяющей адекватно подгото-
вить студентов к развивающемуся технологическому ландшафту.

Цель и вопросы исследования 
Несмотря на то, что в последнее время появилось множество исследований, 

посвященных теме ИИ в образовании, что свидетельствует о росте интереса к дан-
ной проблеме, вопросы о том, как ИИ воспринимается и используется студента-
ми – будущими учителями, остаются малоизученными. Существует также пробел 
в изучении и сравнении опыта применения данных технологий и отношения к ним 
студентов педагогического профиля в зависимости от направления их подготов-
ки. Ввиду вышеперечисленного цель нашего исследования заключается в анализе 
опыта использования ИИ в образовании и повседневной жизни студентов педаго-
гического профиля по различным направлениям подготовки, а также в изучении 
отношения к нему данной категории обучающихся.

Исходя из этого, нами были сформулированы следующие вопросы исследования: 
1. Каковы основные возможности ИИ, которые используются студентами – бу-

дущими учителями различного профиля для личных и профессиональных целей? 
2. С какими трудностями сталкиваются студенты – будущие учителя при ис-

пользовании ИИ?
3. Какие аспекты в наибольшей степени влияют на применение студентами раз-

ных направлений подготовки инструментов на базе ИИ для дальнейшего эффек-
тивного внедрения в образовательный процесс и использования в профессиональ-
ной сфере (в преподавании и исследовательской практике)?

Методология исследования
Методы и методики исследования
В реализуемом исследовании был использован комплекс взаимодопол-

няющих методов: анализ психолого-педагогической литературы, обобщение; 
констатирующий эксперимент, опросный метод и методы статистической об-
работки данных. 

Опросник был разработан исследовательской группой в сетевом исследо-
вании ISATT «Изучение влияния искусственного интеллекта на педагогическое 
образование» с помощью онлайн-сервиса Google Forms. Опросник состоит из 
пяти разделов, включающих вопросы социально-демографического характера 
(возраст, пол, курс обучения, направление подготовки), вопросы об отношении 
студентов – будущих учителей к искусственному интеллекту, об опыте его приме-
нения как в педагогической практике, так и в повседневной жизни, о возможно-
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стях и рисках использования ИИ в образовании. В анкете использовались закры-
тые, полуоткрытые и открытые вопросы, оценочные шкалы. 

Экспериментальная база исследования
Исследование проводилось на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета в апреле – июле 2024 года. В эксперименте приняло участие 249 сту-
дентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» в Институте психологии и образования, Институте математики 
и механики им. Н. И. Лобачевского и Институте филологии и межкультурной 
коммуникации. Участие в данном опросе было свободным и добровольным, 
анкетирование испытуемые проходили во время учебного процесса.

Основные статистические данные (среднее значение и стандартное отклоне-
ние, проценты) были вычислены для всех подгрупп участвующих в опросе респон-
дентов. Для изучаемых показателей уровень значимости был установлен на уровне 
Р ≤ 0,05 при выявлении различий в ответах студентов, обучающихся на разных про-
филях подготовки, с помощью t-критерия Стьюдента и χ2-критерия. 

Результаты
Выборка испытуемых
В онлайн-опросе приняли участие 249 студентов, из них самое большое 

количество составили студенты, обучающиеся по следующим профилям под-
готовки: «Начальное образование» – 106 человек (42,6 %), «Русский язык и ли-
тература» – 55 человек (22,1 %), «Дополнительное образование и английский 
язык» – 46 человек (18,5 %), «Математика, информатика и информационные тех-
нологии») – 42 человека (16,8 %). Обобщенные социально-демографические пока-
затели представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Обобщенные социально-демографические характеристики респондентов (в %)

Профиль подготовки 
студентов

Пол 
Возраст

Курс обучения 
жен. муж. 2 3 4

Русский язык и литература 96,4 3,6 21,3±1,26 0 56,4 43,6
Математика, информатика
и информационные техно-
логии

90,5 9,5 20,4±0,67 9,5 90,5 0

Начальное образование 100 0 19,9±0,88 43,4 56,6 0
Дополнительное образова-
ние и английский язык

100 0 20,4±1,3 26,1 41,3 32,6

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что большинство участников 
опроса – представительницы женского пола от 19 до 23 лет, обучающиеся преи-
мущественно на третьем курсе институтов, выбранных в качестве эксперимен-
тальной базы исследования.

Отношение к цифровым инструментам и опыт их использования в обра-
зовании

Исследование показало, что будущие педагоги имеют опыт прохождения об-
учения/курсов различной продолжительности по обучению цифровым технологи-
ям, причем как в университете, так и вне его (см. Таблицу 2).
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Таблица 2. Прохождение студентами обучения / курсов по цифровым технологиям (в %)

Профиль подготовки
студентов

Посещение 
курсов*

Продолжи-
тельность 

курсов

Способ прохождения*

в свободное 
время

в универси-
тете

Русский язык 
и литература 12,7 от недели 

до 2 недель 58,2 41,8

Математика, информатика и 
информационные технологии 28,6 от недели 

до года 66,7 33,3

Начальное образование 57,5 от 9 недель 
до 9 месяцев 20,8 79,2

Дополнительное образова-
ние и английский язык 50 от 5 недель 

до 9 месяцев 30,4 69,6

Примечание: * – различия при р ≤ 0,05.

Как видно из Таблицы 2, наиболее продолжительные курсы по цифровым тех-
нологиям чаще всего посещают студенты – будущие учителя начальной школы 
и английского языка (более половины от численного состава по данным профилям 
обучения). Более 2/3 из них проходят это обучение в университете, в том числе 
и для получения второй специальности в сфере IT и цифровых компетенций в рам-
ках проекта «Цифровые кафедры» с получением диплома о профессиональной пе-
реподготовке с присвоением квалификации «программист». Менее 1/3 студентов – 
будущих учителей математики и информатики, а также чуть более 10 % будущих 
учителей русского языка и литературы проходят обучающие курсы по цифровым 
технологиям, из них порядка 60 % самостоятельно выбирают курсы. 

Обнаружено, что студенты проявляют интерес к использованию цифровых ин-
струментов как в образовательных целях, так и в личных (см. Рисунок 1). При этом 
наиболее выраженный интерес у студентов проявляется в образовательной сфере 
и особо характерен он для будущих учителей начальной школы и русского языка 
и литературы.

Рисунок 1. Оценка интереса студентов –  
будущих педагогов к цифровым инструментам
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В числе основных цифровых инструментов, используемых в личной жиз-
ни и учебе, студенты выделили различные текстовые и графические программы, 
в том числе продукты Microsoft, сервисы на основе ИИ и инструменты нейросетей 
(ChatGPT, чат-боты, Pinterest, Quizizz AI и др.), социальные сети, образовательные 
платформы, сервисы для создания и редактирования учебного и научного материа-
ла. Инструменты на базе ИИ и нейросети чаще всего используют студенты-матема-
тики (61,9 %) и будущие учителя английского языка (56,5 %), реже всего – будущие 
учителя русского языка (38,2 %) и начальной школы (14,2 %). Важно отметить, что 
кроме традиционных ИИ-сервисов студенты применяют инструменты, связанные 
с их специализацией. Наиболее часто пользуются социальными сетями в повсед-
невной жизни будущие учителя английского языка (39,1  %) и начальной шко-
лы (31,1 %).

Использование ИИ в повседневной жизни и в образовании
За последние 6 месяцев более 70 % студентов выразили желание углубить свои 

знания в данной области, для этого около 20 % респондентов предпочли самосто-
ятельно обучаться технологиям ИИ и лишь около 5  % прошли обучающий курс 
в образовательной организации.

Большинство студентов положительно оценивают целесообразность использо-
вания ИИ как в повседневной жизни, так и в образовании (χ2: p ≤ 0,05). При этом, 
по мнению большинства студентов, применение данных технологий приобретает 
особую значимость в сфере образования для осуществления учебно-воспитатель-
ного процесса. Интересно, что наибольшее количество студентов, высказавших 
данное суждение, выявлено среди математиков (71,4 %), а наименьшее – среди бу-
дущих учителей русского языка и литературы (47,3 %) (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2. Оценка целесообразности использования ИИ студентами

Обнаружено, что более половины студентов осведомлены о возможностях ИИ 
и чаще всего используют его как рабочий инструмент (см. рис. 3).

Несмотря на опыт использования ИИ, частота применения данной техноло-
гии в студенческой среде довольно низкая. Так, порядка 40 % респондентов обра-
щались к инструментам ИИ лишь «иногда»: при переводе иностранных текстов, 
создании презентаций, видеороликов и изображений. У студентов также имеется 
опыт по генерации текстов, поиску информации при подготовке докладов, проек-
тов и курсовых работ. В повседневной жизни студенты применяют ИИ для ведения 
личного блога, для поиска ответов на интересующие вопросы или идей для приго-
товления ужина, развлечений и досуга.
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Рисунок 3. Области использования студентами ИИ

В числе популярных функций ИИ в образовании студенты выделяют следую-
щие (список представлен в порядке убывания частоты использования): создание 
презентационного материала, разработка учебного материала с различным кон-
тентом, конспектов урока, составление заданий, тестов, викторин, квизов, квестов, 
создание видеоматериалов и обучающего видео, подбор информации и поиск не-
обходимых произведений (профиль «Русский язык и литература»); генерирование 
заданий и идей для урока, разработка уроков, генерация текстовых задач по задан-
ному шаблону, создание игр на уроках математики (профиль подготовки «Мате-
матика, информатика и информационные технологии»); генерация идей и решений 
для учебных задач (профиль «Дополнительное образование и английский язык»); 
разработка презентаций для уроков, генерирование идей, интерактивных заданий 
и игр, составление планов и конспектов уроков и сценариев воспитательных меро-
приятий, создание наглядного материала для урока, обучающих видео, автомати-
зация рутинных задач (проверка домашнего задания, создание и проверка тестов) 
(профиль подготовки «Начальное образование»).

ИИ и преподавание
Из основных преимуществ использования технологий ИИ в педагогической 

деятельности большинство респондентов (около 70 %) единодушно отметили: 
высокую скорость выполнения работы, экономию времени, удобство, простоту 
и доступность в использовании, многофункциональность. Студенты, изучающие 
русский язык и литературу, также подчеркнули возможности качественной визу-
ализации учебного материала и повышения эффективности его усвоения, увели-
чения свободного времени для педагогов; студенты-математики особо выделили 
возможность генерации задач разных уровней сложности; студенты начального об-
разования отметили возможности генерирования креативных идей и оригиналь-
ных заданий, структурирования большого массива информации, повышения ин-
тереса детей к учебному процессу; студенты – будущие учителя английского языка 
акцентировали внимание на уникальности сгенерированных текстов и снижении 
нагрузки на учителя (сбор данных, проверка и контроль).

Исходя из опыта педагогической деятельности, полученного, прежде всего, во 
время прохождения педагогической практики, при проектировании уроков поряд-
ка 20 % студентов – будущих учителей русского языка и литературы, английского 
языка и начальной школы иногда использовали ИИ на этапе планирования и не-
посредственной разработки содержания уроков, при этом лишь около 13 % сту-
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дентов применяли ИИ на этапе оценивания. Опрос студентов-математиков выявил 
несколько иную картину с точки зрения частоты использования ИИ как в педаго-
гической практике вообще, так и на этапах проектирования урока в частности (χ2: 
p ≤ 0,05). Так, порядка 30 % обучающихся по профилю подготовки «Математика, 
информатика и информационные технологии» при первичном опыте педагогиче-
ской деятельности часто применяли ИИ на всех этапах подготовки урока, включая 
и этап оценивания (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Оценка частоты применения ИИ студентами при проектировании урока (в %)

Профиль подготовки  
студентов

Использование ИИ при проектировании урока

На этапе  
планирования 

урока

На этапе непо-
средственной 
разработки  
содержания  

урока

На этапе  
оценивания

Иногда Часто Иногда Часто Иногда Часто

Русский язык 
и литература 12,7 12,7 21,8 12,7 10,9 9,1

Математика, информатика 
и информационные технологии 19 23,8 14,3 28,5 4,8 28,5

Начальное  
образование 27,4 9,4 20,8 23,6 17,9 7,5

Дополнительное образование 
и английский язык 28,3 6,5 21,7 10,9 10,9 6,5

В педагогической практике студенты при планировании урока имели пробный 
опыт использования ИИ преимущественно для подготовки учебных материалов 
(34,8  % – Дополнительное образование и английский язык; 37,7  % – Начальное 
образование), для конструирования урока (30,9  % – Русский язык и литература) 
и углубления своих знаний (23,8 % – Математика, информатика и информацион-
ные технологии).

По мнению студентов, при проектировании урока ИИ больше всего полезен 
для поиска идей, помогающих в создании сценария урока, для повышения моти-
вации учащихся к деятельности на уроке, генерации учебного контента (разработ-
ки учебных текстов, дидактического материала, заданий, задач и игр с помощью 
генерации изображения, видео и звука), а также для контроля и оценки учебных 
достижений.

Около 40 % респондентов, обучающихся по образовательным программам под-
готовки учителей русского языка и начальной школы, предполагают, что наиболь-
шую пользу использование ИИ приносит преподавателям естественно-научных 
дисциплин, в то время как 34,8 % будущих учителей английского языка уверены 
в потенциальном преимуществе применения ИИ для преподавания гуманитарных 
дисциплин. У студентов-математиков мнения по этому поводу разделились в рав-
ных соотношениях между гуманитарными, естественно-научными и другие науч-
ными областями. 

Кроме того, студенты разных профилей подготовки определили статистически 
различные (p ≤ 0,05) наиболее возможные преимущества от ИИ в области админи-
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стрирования (52,4 % – Математика, информатика и информационные технологии 
и 60  % – Русский язык и литература), управления учебным процессом (44,3  % – 
Начальное образование и 38,2 % – Русский язык и литература) и при выполнении 
вспомогательных административно-хозяйственных задач (47,8 % – Дополнитель-
ное образование и английский язык и 45,3 % – Начальное образование). 

Широкие возможности по использованию ИИ в разных областях образования 
связаны, по мнению студентов, с упрощением подготовки отчетности, автоматиза-
цией контроля за образовательными процессами, возможностью анализа больших 
данных.

Критический анализ
Студенты – будущие учителя единогласно считают необходимым расширять 

области применения ИИ в образовании (средний балл – 3,9 по 5-балльной шкале) 
в связи с экономией времени, удобством и упрощением решения многофункцио-
нальных образовательных задач, повышением интереса учащихся к учебной дея-
тельности и вовлеченностью учащихся и учителей в образовательный процесс, по-
вышением качества усвоения учебного материала, автоматизацией рутинных задач 
и снижением нагрузки на педагога и ученика. В целом, по представлению респон-
дентов, ИИ выступает в роли помощника для учителя и учеников. Кроме того, бу-
дущие учителя английского языка и начальной школы подчеркивают возможные 
перспективы для эффективного развития образования.

Вместе с тем по вопросу о степени доверия студентов к ИИ результаты оказа-
лись ниже и составляют единогласно лишь 2,96 баллов ±0,97 по 5-балльной шкале. 
Будущие педагоги критически оценивают возможности ИИ и отмечают вероятные 
риски в использовании ИИ в образовании (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4. Оценка рисков использования ИИ
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В числе таких рисков будущие педагоги отметили (от более частого упоминания 
к менее частому): недостоверность информации и необходимость ее перепроверки, 
плагиат, доступ к личным данным, недостаток человеческого взаимодействия, сни-
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жение интеллектуальных способностей и критичности мышления обучающихся, 
деградация человеческого общества и ощущение небезопасности и страха, что все 
может выйти из-под контроля человека.

Тем не менее около 60 % респондентов согласны с необходимостью приспо-
сабливаться к ИИ в связи с цифровизацией общества (84,5  % от общего числа 
одобряющих) и современными требованиями к образованию (60,2 % студентов) 
(см. Рисунок 5). 

Рисунок 5. Оценка студентов необходимости приспособления к ИИ

Дискуссионные вопросы
Отношение студентов к искусственному интеллекту различается в зависимости 
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к ИИ, подчеркивая при этом необходимость внедрения ИИ в систему медицинско-
го образования (Cruz et al., 2023; Khater et al., 2023). Студенты в области экономики 
и управления бизнесом в Испании хотели бы углубить свои знания в области ИИ, 
но не имеют для этого достаточной подготовки (Almaraz-López et al., 2023). В це-
лом студенты разных специальностей признают важность ИИ для их будущих про-
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исследование показало, что будущие учителя также проявляют интерес и к исполь-
зованию других цифровых инструментов – это наиболее характерно для студентов, 
обучающихся по профилям подготовки «Начальное образование» и «Русский язык 
и литература».

Отношение учащихся к ИИ определяется в том числе уровнем подготовки и 
ожидаемой эффективностью искусственного интеллекта для профессиональной 
деятельности (Hajam & Gahir, 2024; Kim & Lee, 2023; Przybyła-Kasperek et al., 2023; 
Strzelecki, 2024). Понимание этих аспектов крайне важно для формирования у сту-
дентов позитивного отношения к ИИ.

Согласно нашему исследованию, студенты – будущие учителя в своей личной 
и профессиональной жизни используют различные цифровые ресурсы, причем как 
универсальные сервисы и инструменты на основе ИИ и нейросетей, так и связан-
ные с их специализацией. Важно отметить, что, несмотря на проявляемый интерес 
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к цифровым технологиям при организации и осуществлении образовательного 
процесса, будущие учителя начальной школы и русского языка реже используют 
в своей практике инструменты ИИ (38  % и 14  % соответственно) по сравнению 
с  будущими учителями математики и информатики и английского языка (около 
60  %  респондентов). Схожие результаты, показывающие большую осведомлен-
ность студентов о возможностях и сферах применения ИИ, изучающих информа-
тику, в сравнении со студентами педагогического направления подготовки, были 
получены Przybyła-Kasperek et al. (2023).

Kim & Lee (2023) в своем исследовании также выявили, что студенты с более 
высоким интересом к искусственному интеллекту, обладающие опытом работы 
с  языками программирования, продемонстрировали значительно более пози-
тивное отношение к ИИ. Согласно исследованию Hajam & Gahir (2024), студенты 
естественных наук обычно относятся к искусственному интеллекту более поло-
жительно, чем их сверстники из области искусства и коммерции. В то же время 
исследование Lavidas et al. (2024) показывает, что ключевыми факторами, влия-
ющими на намерение студентов гуманитарных и социальных наук использовать 
технологии ИИ в академических целях, являются ожидаемая производительность, 
привычка и удовольствие от использования приложений ИИ. На наш взгляд, это 
может быть связано с тем, что, несмотря на мощный прорыв за последние годы 
в сфере цифровых помощников на базе ИИ, эти технологии внедряются в обра-
зовательных организациях значительно медленнее в отличие от других областей, 
а также с тем, что цифровые навыки непрофильных преподавателей сформирова-
ны на недостаточном уровне. 

Вместе с тем за последние 6 месяцев более 70 % будущих педагогов выразили 
желание углубить свои знания в данной области, подчеркивая важность эффек-
тивного и ответственного использования технологии ИИ в своей будущей карьере. 
Однако реализовать свои намерения попытались менее 20 % респондентов, обуча-
ясь новой технологии самостоятельно или в образовательной организации. Счи-
таем, что такая ситуация обусловлена недостаточным количеством разработанных 
специальных обучающих курсов по использованию ИИ в образовании.

Среди основных возможностей ИИ в педагогической деятельности студенты 
отметили удобство, простоту и доступность в использовании, экономию времени, 
многофункциональность и высокую скорость выполнения работы. Студенты раз-
ных профилей подготовки акцентировали внимание на таких преимуществах, как 
генерация креативных идей и оригинальных заданий, задач разных уровней слож-
ности, снижение нагрузки на педагога и ученика, повышение качества усвоения 
учебного материала и вовлеченности учащихся и учителей в образовательный про-
цесс. Результаты нашего исследования частично соотносятся с опубликованными 
ранее данными о преимуществах применения ИИ (Karan & Angadi, 2023; Kumar et 
al., 2023; Liu & Baucham, 2023; Shirokolobova, 2024).

Выводы Przybyła-Kasperek et al. (2023) о том, что осведомленность о возмож-
ностях ИИ растет пропорционально уровню компетентности в области ИИ, не на-
шли своего подтверждения в нашем исследовании. Данные, полученные Kim & Lee 
(2023), свидетельствующие о прямой корреляции между интересом к ИИ и пози-
тивным отношением к нему, получили лишь частичное подтверждение. 

Вместе с тем в работе выявлена любопытная закономерность: чем выше заин-
тересованность студентов в применении технологии ИИ в образовании и боль-
ше опыта в его использовании на практике, тем ниже оценка рисков применения 
ИИ. Эти результаты соотносятся с данными, полученными Przybyła-Kasperek et al. 
(2023), согласно которым чем больше опыта и знаний у студентов относительно 
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искусственного интеллекта, тем меньше у них обеспокоенности и страхов по пово-
ду его развития.

Заключение
Наше исследование показало, что в целом студенты – будущие учителя считают 

необходимым расширять области использования ИИ в образовании и при необ-
ходимости приспосабливаться к ИИ в связи с цифровизацией общества и совре-
менными требованиями к образованию. Они проявляют интерес к использованию 
цифровых инструментов как в академических, так и в личных целях. В то же время 
будущие учителя критически оценивают возможности ИИ и более 80 % указывают 
на возможные риски при использовании ИИ в образовании. Около 60 % респон-
дентов согласны с необходимостью адаптироваться к изменениям, которые влечет 
за собой применение ИИ.

Результаты опроса показали, что студенты осведомлены о возможностях ИИ 
и используют его иногда как рабочий инструмент при создании презентаций, виде-
ороликов и изображений, генерации текстов, переводе иностранных текстов, пои-
ске учебной или научной информации для подготовки к занятиям. В дальнейшей 
профессиональной деятельности студенты нацелены на реализацию различных 
функций ИИ как помощников для эффективной организации образовательного 
процесса. 

Вместе с тем выявлены и новые интересные факты. Во время прохождения пе-
дагогической практики около 20 % студентов имели опыт использования ИИ на 
этапе планирования и непосредственной разработки содержания уроков, при этом 
студенты-математики часто задействовали данные технологии и при реализации 
этапа оценивания. Кроме того, обнаружено, что студенты в зависимости от профи-
ля их подготовки по-разному оценивают преимущества использования ИИ в раз-
личных областях образования и учебных дисциплинах; цели применения ИИ при 
разработке уроков у них также не всегда совпадают.

Согласно нашему исследованию, в условиях цифровизации образования по-
рядка 40 % студентов – будущих учителей заинтересованы в приобретении допол-
нительных цифровых компетенций. Ключевым мотиватором обучения студентов 
выступает администрация институтов высших учебных заведений, которая спо-
собствует созданию благоприятных условий для прохождения курсов обучения по 
цифровым технологиям в образовательных организациях.

Полученные данные могут стать основой для дальнейших исследований и ди-
скуссий о роли ИИ в образовании и исследовательской деятельности, а также для 
разработки стратегий по эффективной интеграции этих технологий в учебный 
процесс с учетом меняющихся потребностей и ожиданий студентов и преподавате-
лей, а также специфики профиля подготовки студентов – будущих учителей.

Несмотря на то что ограниченное количество участников опроса не позволяет 
нам экстраполировать результаты исследования на более широкий контекст, по-
лученные выводы открывают интересные перспективы с точки зрения подходов 
к управлению контентом образовательного процесса при подготовке будущих пе-
дагогов различных направлений с использованием цифровых технологий на базе 
ИИ. Однако в дальнейшем необходимо более углубленное изучение факторов, вли-
яющих на эффективность подготовки будущих педагогов, в том числе в отношении 
исследовательской деятельности в условиях цифровизации образования. Особый 
интерес представляет сравнительный анализ отношения к использованию ИИ 
и успешного опыта его применения у студентов – будущих педагогов и профессио-
нальных педагогов. Наконец, было бы полезно провести международные исследо-
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вания, чтобы выяснить, различаются ли взгляды студентов – будущих педагогов, 
представляющих разные культуры, на использование цифровых технологий и сер-
висов ИИ в образовании.

Комментарий об открытом доступе к данным, этике и конфликте интересов
У авторов данной статьи конфликт интересов отсутствует.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема повышения уровня мотивации студентов к обучению 
в высших образовательных организациях на базе использования основных положений те-
ории мотивационного комплекса. Представлена развернутая характеристика структуры 
мотивационного комплекса хорошо успевающих и слабоуспевающих студентов, а также 
результаты анализа влияния базовых мотивов на учебное поведение респондентов. Приво-
дится прогноз изменения учебного поведения студентов при отсутствии коррекции системы 
управления их мотивацией в ближайшем будущем. Анализируются сильные и слабые сторо-
ны такого инструмента мотивации учебного поведения студентов, как балльно-рейтинговая 
система, применяемого в российских высших учебных заведениях. Анализ учебного поведе-
ния слабоуспевающих студентов позволил сделать ряд практических предложений по совер-
шенствованию системы рейтингования студентов, направленных на повышение уровня их 
мотивации к получению профессиональных знаний, навыков и компетенций. Основные из 
них сводятся к необходимости дополнительного введения регрессионного компонента при 
формировании итогового рейтинга студента и отказа от выставления баллов за посещение 
занятий. Реализация этих и других предложений, по мнению автора, будет способствовать 
повышению уровня вовлеченности лиц, получающих высшее образование, в учебный про-
цесс и росту профессиональной компетентности выпускников российских высших учебных 
заведений.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный комплекс, балльно-рейтинговая система, 
учебное поведение, студенты.
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Abstract
The article considers the problem of increasing the level of students’ motivation to study in higher 
educational institutions based on the use of the basic provisions of the theory of the motivational 
complex. The author gives a detailed description of the structure of the motivational complex 
of successful and low-performing students and analyzes the influence of basic motives on the 
educational behavior of respondents. A forecast of changes in students’ educational behavior 
is presented in the absence of correction of the management system of their motivation in the 
near future. An analysis of the strengths and weaknesses of such a tool for motivating students’ 
educational behavior as a point-rating system used in Russian higher educational institutions is 
conducted. An analysis of the results of the forecast of the dynamics of the educational behavior of 
low-performing students allowed the author to make several practical proposals for improving the 
student rating system aimed at increasing their motivation to obtain professional knowledge, skills, 
and competencies. The main ones are the need to introduce an additional regression component in 
the formation of the final rating of the student and the refusal to give scores for attending classes. The 
implementation of these and other proposals, in the author’s opinion, will contribute to increasing 
the level of involvement of persons receiving higher education in the educational process and the 
growth of professional competence of graduates of Russian higher educational institutions.
Keywords: motivation, motivational complex, point-rating system, educational behavior, students.

Введение
По нашему мнению, совершенно бесспорным является тот факт, что уровень 

подготовки бакалавров и магистров в учебных заведениях высшего образования 
напрямую зависит от компетентности профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций и его желания эффективно выполнять свои профес-
сиональные обязанности. На решение задачи повышения эффективности образо-
вательного процесса направлена как подготовка научно-педагогических кадров 
через аспирантуру, так и постоянное мотивирование их к развитию путем фик-
сирования значимых критериев при прохождении конкурсного отбора. Помимо 
вышеперечисленного значительную роль в процессе подготовки молодых специа-
листов играет и их собственная мотивация к получению профессиональных компе-
тенций, знаний и навыков.

Особое беспокойство у профессорско-преподавательского корпуса вызывают 
учащающиеся случаи не низкой, а негативной мотивации современных россий-
ских студентов к реальному, а не номинальному обучению в отечественных вузах. 
На  наш взгляд, рассматриваемое явление вызвано снижением числа бюджетных 
мест, выделяемых для абитуриентов по многим гуманитарным направлениям, про-
граммам и специальностям. Это вынуждает многих способных абитуриентов из ма-
лообеспеченных семей искать возможности поступления на бюджет любой ценой, 
даже если найденный вариант не соответствует их видению своего профессиональ-
ного развития.
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Значительная доля научных исследований и публикаций, в рамках которых 
поднимаются вопросы мотивации к обучению у студентов вузов, относится к та-
ким сферам науки, как психология, педагогика, право и социология. В качестве ин-
струментария здесь в основном используются анкетирование и интервью, которые 
базируются на постулатах классических теорий мотивации. С нашей точки зрения, 
для изучения характера учебного поведения студентов вузов можно успешно при-
менить авторские разработки в области теории мотивационного комплекса трудо-
вой деятельности (далее ТМК) (Kulapov & Litvinyuk, 2024), а также разработанный 
нами на базе ее положений и успешно применяемый в HR-менеджменте цифровой 
продукт «Тест-система определения структуры мотивационного комплекса чело-
века» (Litvinyuk et al., 2024).  Данный продукт является опросником, в который 
вмонтирована шкала достоверности ответов. Все расчеты в его рамках проводятся 
в автоматизированном режиме, а их итогом является структура мотивационного 
комплекса респондента, фиксация недопустимых отклонений в силе действия его 
отдельных элементов и прогноз поведения респондента на рабочем (учебном) ме-
сте, если негативные отклонения не будут скорректированы субъектом управления 
соответствующей организационной структуры.

Цель этого научного исследования, проведенного не с позиций педагогики 
и социологии, а на основе инструментария HR-менеджмента, – оценка целостной 
структуры мотивационного комплекса студентов российских вузов гуманитарного 
профиля, определяющего учебное поведение студентов, с целью системного повы-
шения эффективности образовательного процесса, а также прогнозирование дина-
мики этого процесса в ближайшем будущем. 

Для достижения цели в статье решаются следующие задачи: 
– оценка критичных различий между структурными элементами мотиваци-

онного комплекса хорошо- и слабоуспевающих студентов, дифференцированных 
нами по критерию их академической успешности; 

– сравнительный анализ используемых в системе высшего образования ин-
струментов, направленных на формирование мотивации студентов к обучению, 
а не к получению диплома о высшем образовании с минимальными для себя энер-
гозатратами.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в научной практи-
ке был дан анализ структуры мотивационного комплекса студентов гуманитарных 
вузов путем практического применения инструментария, разработанного на базе 
основных положений авторской теории мотивационного комплекса трудовой де-
ятельности, которые широко применяются в последние 20 лет в HR-менеджменте, 
но никогда не использовались в педагогике.

Междисциплинарный обзор литературы
Как известно, эффективность мотивации студентов к обучению связана с уров-

нем профессионализма профессорско-преподавательского состава вуза. Это по-
ложение для многих ученых настолько очевидно, что его разделяет подавляющее 
большинство специалистов в области образовательного менеджмента и педагоги-
ки, такие как Molozhavenko (2019), Efimova et al. (2021) и многие другие. Например, 
Efimova et al. (2021, p. 211) прямо указывают, что «эффективный педагог – твор-
ческий и интересный, заботливый, восторженный, гибкий и восприимчивый, 
хорошо информированный, имеющий реалистичные ожидания, справедливый 
и уважительный», а Molozhavenko (2019) считает, что повышение квалификации 
преподавателей должно улучшать качество их работы, а не носить формальный ха-
рактер для закрытия отчетных показателей. Однако в снижении уровня мотивации 
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студентов к обучению далеко не всегда виноваты преподаватели высшей школы. 
Рассмотрим этот момент более подробно.

Во-первых, в период после 2000 года в отечественном высшем образовании на-
метилась явно выраженная негативная тенденция снижения уровня мотивации 
студентов к профессиональному обучению и развития у них акцентированных 
установок на формальное прохождение дистанции от поступления на первый курс 
до получения диплома о высшем образовании. На подобную тенденцию обращают 
внимание многие отечественные специалисты, в том числе и автор (Litvinyuk et al., 
2024; Malakhova & Mosina, 2022; Mal’ceva & Pen’kov, 2021; Sbitneva, 2022) и др. При 
этом О.  А.  Сбитнева, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечает, что мо-
тивация «является главным компонентом успешного выполнения любой учебной 
деятельности» (Sbitneva, 2022). 

Во-вторых, учебную мотивацию искажает инфантилизм современных молодых 
людей: их поступки не носят самостоятельный характер, а определяются советами 
родителей и представителей референтных для них групп (Litvinyuk et al., 2024).

В-третьих, большую роль в формировании по преимуществу внешней мо-
тивации играет и низкая эффективность профессиональной ориентации, прово-
димой в современных российских школах. Эта работа часто выполняется очень 
формально и непрофильными специалистами, что не помогает учащимся выбрать 
правильное направление профессионального развития (Pashina & Grigorenko, 2021; 
Koryakovceva, 2021).

И в-четвертых, система подушевого финансирования высшего образования, 
используемая в современной России, создает отрицательные прецеденты, когда вуз 
«старается» не отчислять немотивированных студентов, что вызывает эффект пло-
хого, но энергетически выгодного примера учебного поведения для лиц с высоким 
уровнем психологического инфантилизма (Litvinyuk et al., 2024). 

Методика исследования
В 2023/24 учебном году нами, на основе использования в качестве инструмен-

тария упомянутого выше цифрового продукта, были получены и проанализиро-
ваны усредненные мотивационные профили 233 бакалавров и магистрантов оч-
ной формы обучения в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова» и ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Для об-
следования привлекались студенты, обучающиеся на бакалавриате, начиная с тре-
тьего курса, и магистранты независимо от года обучения по направлениям: 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом». 

Доля респондентов, обучающихся в ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», в объеме выборки составила 18,3 %. Выбор данных направлений 
и учебных заведений был обусловлен достаточно схожими параметрами организа-
ции учебного процесса и структуры используемых в нем учебных планов, что обес-
печивало сопоставимость полученных результатов.

Алгоритмы тестирования и содержание опросника, ориентированного не на 
трудовую, а на учебную деятельность, опубликованы нами в более ранних статьях 
и  монографиях, например (Litvinyuk et al., 2022). Расчет усредненных профилей 
был построен на основе выбора наиболее частых вариантов ответов на вопросы 
теста, встроенного в цифровой продукт «Тест-система». 

Процедура сбора и оценки информации включала в себя онлайн-тестирование 
путем запуска на персональных компьютерах описанного выше цифрового про-
дукта с последующей передачей полученных данных тестологу для их обработки с 
помощью стандартных алгоритмов электронных таблиц Microsoft Excel.
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До изложения результатов исследования и анализа полученных результатов, 
в рамках описываемой методики исследования, имеет смысл интерпретировать 
(адаптировать) стандартные определения базовых мотивов трудовой деятельнос-
ти применительно к специфике и формам их актуализации в учебном поведении 
студентов, что является существенным элементом методики проведенного иссле-
дования (Таблица 1).

Таблица 1. Классические и адаптированные дефиниции базовых мотивов «ТМК»

Наименование 
и индексация базо-
вых групп мотивов  

согласно «ТМК»

Классическая дефиниция  
(Kulapov & Litvinyuk, 2024,  

p. 49-51)

Модифицированная  
дефиниция

Мотивы приобре-
тения (MA)

«Реализация варианта трудо-
вого поведения, обеспечиваю-
щего получение максимально 
возможных вознаграждений 
(преимущественно материаль-
ных) за достигнутые резуль-
таты» 

Выбор такого варианта учебного 
поведения, который дает возмож-
ность максимизировать ожидаемый 
студентами уровень оценок при 
промежуточном и итоговом контр-
оле знаний

Мотивы удовлет-
ворения (ME)

«Реализация варианта трудо-
вого поведения, обеспечиваю-
щего максимальный уровень 
положительных эмоций от 
процесса и результата труда» 

Уровень положительной вовлечен-
ности студента 
при освоении им учебных мате-
риалов, который косвенно можно 
определить на базе оценки выра-
женности положительных эмоций 
от процесса и результата образова-
тельной деятельности

Мотивы безопас-
ности (MS)

«Реализация такого варианта 
трудового поведения, который 
обеспечивает максималь-
ный уровень защищенности 
от возможного получения 
нежелательных санкций за ее 
результаты, не соответству-
ющие ожиданиям субъекта 
управления»

Выбор варианта учебного поведе-
ния, обеспечивающего развитие у 
студента ощущения собственной 
безопасности, что обычно достига-
ется за счет максимального соблю-
дения норм внутреннего распоряд-
ка и норм учебного регламента 

Мотивы подчине-
ния (MD)

«Реализация варианта трудо-
вого поведения, отвечающего 
общепринятым групповым 
нормам и ролевым предписа-
ниям в системе неформальных 
отношений между работника-
ми организации»

Выбор варианта учебного поведе-
ния в соответствии 
с нормами и ролевыми предписани-
ями, принятыми 
в учебной группе 
и в сформировавшихся в ее составе 
неформальных структурах 

Мотивы энергос-
бережения (MP)

«Реализация варианта тру-
дового поведения, который 
максимизирует соотношение 
полученного
по итогам трудовой деятель-
ности вознаграждения и затрат 
энергии на достижение резуль-
татов труда» 

Выбор варианта учебного по-
ведения, дающего возможность 
оптимизировать соотношение энер-
гетических и временных затрат сту-
дента, достаточных для получения 
соответствующих его ожиданиям 
оценок при проведении промежу-
точного и итогового контроля

Источник: составлено автором 
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Результаты
Рассмотрим вначале структуру мотивационного комплекса студентов, благо-

получных по показателям академической успеваемости. Критерием выбора этих 
респондентов послужил средний балл, полученный ими по итогам промежуточной 
аттестации по всем учебным дисциплинам и отраженный в их электронной зачет-
ной книжке. Для хорошо успевающих студентов он должен быть выше 4 баллов 
по стандартной шкале оценок. Доля таких обучающихся в выборке составила 69 % 
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Мотивационный профиль хорошо успевающих студентов
(Источник: данные автора)

Согласно основным положениям «ТМК», только значения условных баллов по 
мотивам удовлетворения (ME) находятся в пределах нормы (Kulapov & Litvinyuk, 
2024). Сила действия остальных групп базовых мотивов имеет допустимые откло-
нения, что подразумевает необязательность их внешней корректировки со сторо-
ны субъекта управления. Общие выводы из анализа профиля следующие:

– респонденты в своем учебном поведении акцентированно ориентированы 
как на получение высоких оценок (MA = 4), так и на соблюдение норм внутреннего 
распорядка и учебного регламента (MS = 4);

– они склонны ставить личные интересы выше по значимости, чем групповые 
интересы и неформальные нормы группового поведения (MD = -3);

– эти респонденты имеют высокий уровень креативности и склонность к раз-
витию и переменам (MP = -6). Этот критерий подтвержден нашими предыдущими 
исследованиями (Litvinyuk et al., 2022).

Прогноз динамики их учебного поведения, согласно разработанным в рамках 
«ТМК» алгоритмам (Litvinyuk et al., 2024), достаточно благоприятен. Его результа-
ты можно свести к следующим положениям:

– в ходе получения высшего образования у таких студентов будет снижаться 
влияние получаемых оценок на выбор вариантов учебного поведения;

– они во всё большей степени станут ориентироваться на изучение тех учебных 
дисциплин, которые субъективно оцениваются студентами как «интересные»;

– учет групповых интересов и норм поведения придет в норму;
– уровень креативности и склонности к изменениям останется на прежнем 

уровне.
Структура мотивационного профиля студентов с низкой успеваемостью имеет 

несколько иной характер (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Мотивационный профиль слабоуспевающих студентов
(Источник: данные автора)

Учебное поведение слабоуспевающих студентов отличается тем, что они:
– в меньшей степени ориентированы на получение хороших оценок; 
– стараются в большей степени ориентироваться на соблюдение норм внутрен-

него распорядка и учебного регламента;
– более акцентированно учитывают групповые нормы и потребности;
– имеют более низкий уровень креативности и склонности к развитию и пере-

менам.
Прогноз динамики их учебного поведения имеет негативный характер, по-

скольку у них:
– развивается пассивное отношение к получаемым оценкам;
– снижается эмоциональный интерес к усвоению учебных дисциплин;
– избыточно усиливается желание соблюдать все нормы внутреннего распо-

рядка и учебного регламента;
– патологически растет ориентация на выполнение групповых норм поведе-

ния, на учет общих, а не личных потребностей;
– уровень креативности остается на неизменном уровне.
В итоге рассматриваемые респонденты будут мотивированы:
– к получению не высоких, а просто положительных оценок;
– к созданию у преподавателей впечатления, что они выполняют в установлен-

ные сроки все задания;
– к подчеркнутому демонстрированию своего положительного отношения 

к учебе, а также того, что интересы и потребности референтных для себя групп они 
ставят выше собственных. 

Другими словами, мы получаем ярко выраженный вариант не реального об-
учения рассматриваемой группы студентов в вузе, а имитации ими этого процесса.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применяемый в HR-менед-
жменте разработанный автором инструментарий анализа мотивации трудового, 
а в данном случае и учебного поведения дает возможность не только получить но-
вые знания в педагогических науках, но и по-новому оценить возможные варианты 
совершенствования управления учебным процессом в высшей школе.

Дискуссионные вопросы
Изложим содержание основных взглядов специалистов, включая автора, 

по поводу инструментов управления учебной мотивацией, которые должны опти-
мизировать этот процесс по отношению к слабоуспевающим обучающимся. Тем 
более что новый для педагогических наук методический подход, связанный с при-

1
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менением инструментария из другой области знаний, дает возможность несколько 
иначе взглянуть на те механизмы, которые традиционно направлены на развитие 
у студентов эффективных форм учебного поведения.

Практически во всех вузах России в настоящее время в той или иной степе-
ни в  качестве системного мотиватора применяется балльно-рейтинговая систе-
ма (далее БРС), на основе которой фиксируются учебные и научные достижения 
студентов. Её результаты влияют на систему вознаграждений обучающихся, в том 
числе на размер стипендии, и на другие значимые для российских студентов ре-
зультативные показатели их деятельности. Если сравнивать это со стандартными 
инструментами, традиционно применяемыми в системе управления персоналом, 
то БРС – это некий аналог классической системы KPI (Key Performance Indicator) 
в HR-менеджменте.

В российском высшем образовании имеют место два подхода к использованию 
БРС в качестве инструмента мотивации (мотиватора). Условно, по мнению автора, 
их можно назвать иерархическим и накопительным.

Иерархический подход предполагает, что критерий достижений студента – это 
его место в рейтинге. Такой вариант часто использовался в НИУ «Высшая школа 
экономики», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации», бывшем ФГБОУ ВО «Рос-
сийский торгово-экономический университет» и др.

При накопительном подходе, который используется в ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова» и ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет дружбы народов», имеет значение не место студента в рейтинге, а набран-
ные им баллы.

Оба подхода по-своему несовершенны. В первом варианте разрушаются со-
циальные связи между обучающимися, так как твой успех базируется на неуспехе 
сокурсника. А во-втором – развивается избыточная сплоченность групп, что фор-
мирует такое негативное явление, как круговая порука, ибо, помогая сокурснику, 
студент ничего не теряет сам, но приобретает «обязанного» ему сокурсника.

Однако, по нашему мнению, основанному на длительном опыте работы в выс-
шей школе, при правильном построении БРС – это очень эффективное средство 
для управления учебной мотивацией студентов при любом из вышеупомянутых 
подходов. Среди основных достоинств БРС, безусловно, выделяются следующие:

– повышается эмоциональный интерес студентов к учебному процессу за счет 
постоянной обратной связи с преподавателем и детальной оценки его достижений 
и неудач;

– преподавателем, при неформальном отношении к этому инструменту, сту-
денты воспринимаются уже не в качестве некой «серой массы», а как отдельные 
личности, что повышает качество коммуникации с ними;

– студенты мотивированы к постоянной работе над усвоением учебных мате-
риалов, а не готовятся «в последний день» к сдаче зачета или экзамена;

– четко выявляются проблемные студенты, которые требуют повышенного 
внимания со стороны преподавателя, и др.

Приведенное выше мнение о положительных сторонах этого инструмента мо-
тивации в той или иной степени разделяется многими специалистами в данной 
сфере науки – это, например, Timochkin (2019) и Kukhareva (2019). А. С. Тимочкин 
считает, что БРС дает студентам внутренний толчок к тому, чтобы заниматься каж-
дый день, а не только в конце семестра или модуля (Timochkin, 2019). Л. К. Иля-
шенко и ее соавторы считают, что использование БРС в системе мотивации студен-
тов к обучению «…обеспечивает индивидуализированный подход, дает студенту 



182

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY

необходимую мотивацию и позволяет развить самостоятельность» (Ilyashenko et 
al., 2018, p. 253). Подобного мнения придерживается М. И. Жидкова, которая кон-
статирует, что БРС «…является важным средством организации самостоятельной 
работы обучающихся» (Zhidkova, 2024, p. 122).

Существует и противоположное мнение, согласно которому следует отказаться 
от использования БРС в системе российского высшего образования. В защиту дан-
ной точки зрения приводятся достаточно весомые аргументы, основным из которых 
является стремление студентов не к получению необходимых для их дальнейшей 
профессиональной карьеры знаний, навыков и компетенций, а к максимально-
му количеству баллов в балльно-рейтинговой ведомости, которые они пытаются 
«заработать» любыми путями (Rudakova, 2016; Mal’ceva, 2021; Koryakovceva, 2021). 
Данное утверждение также кажется нам вполне справедливым.

Интересные результаты дал опрос студентов, приведенный Н.  В.  Деевой и 
А. Г. Смирновой, который показал, что большая часть респондентов считает, что 
БРС лучше мотивирует их к обучению, но имеет целый ряд недостатков, связан-
ных не с содержанием подобного подхода, а с несвоевременной загрузкой в сис-
тему данных преподавателем, сбоями в программном обеспечении и т. п. (Deeva & 
Smirnova, 2021).

Каким же путем, по мнению автора, можно повысить эффективность такого 
инструмента управления мотивацией к обучению, как БРС, чтобы купировать ука-
занные выше негативные моменты?

Наши личные наблюдения и неформальные опросы студентов и преподава-
телей позволяют сформулировать целый ряд предложений по изменению силы 
действия отдельных базовых мотивов согласно основным положениям «ТМК» 
(Таблица 2).

Таблица 2. Рекомендации по механизму корректировки БРС для изменения силы действия 
базовых мотивов, определяющих учебное поведение студентов

N
п/п

Группа базовых мотивов,  
неоптимальных по своему влиянию 
на учебное поведение, и направление 

их коррекции

Механизм  
соответствующей коррекции

1. MA → усиление Отказаться от практики выставления рейтин-
говых баллов за посещение занятий.

2. ME → усиление Допущение не только прогрессивного начи-
сления баллов, но и их регресса при ненад-
лежащей работе на занятиях и выполнении 
заданий за других студентов. Разрешение 
проставления автоматических зачетов и от-
личных оценок на экзаменах.

3. MD → ослабление Возможность формирования учебных групп 
по критерию успеваемости студентов с по-
следующим переходом лучших студентов из 
слабой группы в более сильную и наоборот по 
итогам обучения в семестре.

Источник: авторская разработка

Остановимся на каждом из вышеприведенных в Таблице 2 предложений более 
подробно.

Предложение 1. Выставление баллов студентам за посещение в большинстве ву-
зов имеет понятную цель – улучшить посещаемость занятий. Но посещение заня-
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тий, особенно лекционных, далеко не всегда стимулирует вовлеченность в учебный 
процесс. По нашим наблюдениям, во время посещения лекций примерно 40–50 % 
присутствующих студентов не слушают преподавателя, а занимаются посторонни-
ми делами, попутно отвлекая от учебного процесса своих сокурсников. 

Для устранения этого явления не только автору, но и большинству преподава-
телей российских университетов приходится периодически в конце лекции давать 
контрольные вопросы, на которые студент должен за очень ограниченное время 
дать правильный ответ. При его отсутствии или неправильном варианте отве-
та баллы за посещение не проставляются. Но подобная практика часто вызывает 
конфликты между преподавателем и «нерадивыми студентами», вследствие чего 
студенты низко оценивают качество проведения занятий. Во многих вузах это об-
стоятельство создает сложности при конкурсном отборе или приводит к снижению 
премиальной части материальных вознаграждений для преподавателя. Кроме того, 
это повышенная нагрузка на лектора, которая никак не компенсируется со стороны 
администрации вуза. 

На наш взгляд, имеет смысл исключить из балльно-рейтинговой ведомости 
вознаграждения за посещение занятий. Если студент не присутствует в аудитории, 
то он просто не имеет возможности получить баллы в рамках творческого или те-
кущего рейтинга. В большинстве российских вузов творческий рейтинг определяет 
навыки студента выполнять задания, требующие креативного подхода к решению 
проблемы, поставленной преподавателем в рамках проводимого им занятия, а те-
кущий – направлен на проверку успеваемости студента по конкретным темам учеб-
ного курса.

Предлагаемая нами коррекция будет способствовать проявлению хотя бы ми-
нимальной инициативы и творческой активности у тех студентов, которые обычно 
предпочитают просто «отсидеть на паре». Наши экспресс-опросы более 300 студен-
тов РЭУ им. Г. В. Плеханова показали, что большинство из них (около 70 %) поло-
жительно относятся к подобным изменениям в системе начисления рейтинговых 
баллов. Кроме того, подобная оптимизация приведет и к усилению действия базо-
вых мотивов ME за счет большей вовлеченности студентов в учебный процесс, что 
косвенно соответствует духу и содержанию следующего предложения.

Предложение 2. В большей части российских вузов предусмотрена только про-
грессивная система начисления рейтинговых баллов. Зачастую это закономерно 
провоцирует ситуацию, когда после достижения высокого уровня в балльно-рей-
тинговой ведомости студенты резко снижают свою активность и тихо дожидаются 
«последнего занятия». 

Если преподаватель получит право снимать баллы за отсутствие активности 
или неформальную помощь хорошо успевающих студентов своим отстающим 
сокурсникам, то это позволит удерживать высокий уровень учебной мотивации 
студентов до конца прохождения учебной дисциплины и пресекать факты нефор-
мальной помощи, которая во многих случаях носит, по нашим наблюдениям, не-
бескорыстный характер.

Стандартный для отечественных вузов подход к промежуточному контролю 
не допускает выставления зачетов и отличных оценок «автоматом», хотя многие 
преподаватели неформально используют подобную практику поощрения наиболее 
успевающих студентов. Запрет на это в корне убивает мотивацию обучающихся 
к тому, чтобы получать максимально высокие места в рейтинге и, как указывалось 
нами выше, мотивирует выполнение заданий успевающими студентами за тех, кто 
не хочет или не может их делать самостоятельно. В итоге рейтинговые показатели 
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часто носят фиктивный характер, а в рамках промежуточного контроля многие об-
учающиеся получают хорошие оценки, не соответствующие их реальным знаниям.

Предложение 3. Для снижения негативного влияния на учебное поведение ба-
зовых мотивов MD необходимо регулярно проводить ротацию студентов по окон-
чании учебного модуля или семестра. То есть, при наличии двух и более групп на 
потоке, студентов можно будет переводить в параллельную учебную группу, где у 
них не будет неформальных отношений. Тогда учиться им, по крайней мере в пер-
вое время, будет интереснее, чем использовать время нахождения в аудитории для 
неформального общения с одногрупниками.

По нашему мнению, на больших потоках вообще имеет смысл формировать 
каждый семестр новые учебные группы по критерию успеваемости. Это будет спо-
собствовать повышению учебной мотивации студентов и качества образовательно-
го процесса, так как при этом: 

– актуализируется доброкачественная конкуренция среди сильных студентов, 
ибо вряд ли кто-то из них будет мотивирован к переводу в группу слабых; 

– преподаватель получает возможность корректировать глубину и сложность 
подаваемого материала в зависимости от уровня подготовки слушателей. Обычно 
лектор, обязанный донести нужную информацию до всех обучающихся, ориенти-
руется на уровень подготовки самых слабых студентов. Подобное обстоятельство 
часто делает неинтересным процесс обучения для эрудированных и талантливых 
студентов из-за его излишней упрощенности, а в дальнейшем провоцирует слухи 
о низкой квалификации профессорско-преподавательского состава ввиду прими-
тивного преподнесения учебного материала. Мы считаем, что если есть возмож-
ность, то учебные группы надо формировать не традиционно, по алфавиту или по 
принадлежности к бюджетной и внебюджетной форме обучения, а строго по уров-
ню успеваемости студентов.

Заключение
Практика применения методов оценки уровня и качества мотивации, исполь-

зуемых в HR-менеджменте, показала, что они достаточно эффективны при изуче-
нии не только трудового, но и учебного поведения. 

Оценка учебного поведения с помощью подобного инструментария в совре-
менном образовательном менеджменте практически никогда не проводилась. 

Полученные нами результаты имеют достаточно репрезентативный характер 
и наглядно демонстрируют, что учебное поведение хорошо успевающих респон-
дентов и их слабоуспевающих коллег значительно отличается по структуре моти-
вационного комплекса и результатам. Это позволяет сформулировать следующие 
практические рекомендации для отечественного высшего образования: 

– следует дать преподавателям возможность самостоятельно формировать бал-
льно-рейтинговую систему оценки знаний, основанную на специфике их предмета, 
на уровне мотивации и интеллектуального потенциала студентов;

– необходимо дифференцировать используемые в образовательном менед-
жменте мотивационные инструменты в зависимости от содержания, направлен-
ности и силы действия мотивов и установок, формирующих характер учебного 
поведения обучающихся, что позволит повысить уровень профессиональной под-
готовки специалистов высшей квалификации и благоприятно скажется на форми-
ровании человеческого капитала в России.
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Аннотация
Отношения между Россией и Африкой сегодня выходят на новый качественный уровень. 
Одним из важнейших направлений сотрудничества становится экспорт российского обра-
зования и привлечение африканских студентов в российские вузы. Для решения данной за-
дачи необходимо исследовать социокультурные основания, которые могут способствовать 
появлению интереса граждан государств Африки к изучению русского языка и познанию 
российской культуры. Цель данной публикации – выявить и обобщить социокультурные 
основания для изучения русского языка и российской культуры африканскими студентами. 
Методология и методика. Исследованием охвачены 170 респондентов, в число которых во-
шли студенты университетов республик Кот-д´Ивуар и Гана, разделенные на группы изуча-
ющих и не изучающих русский язык. В качестве контрольной группы выступили русскогово-
рящие граждане данных государств, имеющие русские корни либо обучавшиеся в российских 
университетах. Этика исследования включала добровольное участие респондентов в иссле-
довании, их осознанное согласие, конфиденциальность и анонимность. В качестве методов 
социокультурного анализа применены: междисциплинарное теоретико-методологическое 
моделирование, контент-анализ, фокус-группа, анкетирование. Результаты. В исследовании 
определены ключевые социокультурные основания для изучения русского языка и русской 
культуры африканскими студентами. На основе полученных результатов обоснованы фунди-
рующие позиции для разработки модели организации просветительской деятельности, на-
правленной на популяризацию российского культурного кода на африканском континенте. 
Новизна и практическая значимость. Материалы исследования иллюстрируют возможности 
для расширения доступа студентов африканских университетов к изучению русского языка 
и российской культуры, открывающие перед ними перспективы продолжения образования 
в России. Выявленные социокультурные особенности нужд, склонностей и интересов обуча-
ющихся могут быть использованы для разработки моделей образовательной и просветитель-
ской деятельности России в Африке в целях формирования позитивного отношения граждан 
африканских государств к изучению русского языка и российской культуры.
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Abstract
Relations between Russia and Africa today are reaching a new qualitative level. The research 
conducted by pedagogical universities of the Russian Federation under the auspices of the Russian 
Ministry of Education on scientific and methodological support for the transfer of the best Russian 
pedagogical technologies to the educational systems of African countries contributes to it. The 
purpose of this publication is to identify and summarize the significant intentions of studying the 
Russian language and culture by African students. Methodology. The study covered 170 respondents, 
which included university students in the Republics of Cote d'Ivoire and Ghana, divided into groups 
studying and not studying Russian. Russian-speaking citizens of these states who had Russian 
roots or studied at Russian universities were interviewed as a control group. The ethics of the study 
included voluntary participation, informed consent of respondents in the study, confidentiality 
and anonymity. The following methods of sociocultural analysis were used: interdisciplinary 
theoretical and methodological modeling, content analysis, focus group, questionnaire. Results. The 
study identifies the key cultural reasons for studying the Russian language and Russian culture by 
African students. Based on the results obtained, the foundational positions for developing a model 
for organizing educational activities aimed at promoting the goals and values of Russian education 
and culture on the African continent are substantiated. Novelty and practical significance. The 
research materials illustrate the possibilities for expanding the access of African university students 
to the study of Russian language and Russian culture, opening up prospects for them to continue 
their education in Russia. The identified sociocultural characteristics of the needs, inclinations and 
interests of students can be used to develop models of educational activities of Russia in Africa in 
order to form a positive attitude and high aspirations of citizens of African states to study Russian 
language and Russian culture.
Keywords: accessibility and equality of opportunities, cultural representations, sociocultural factors, 
intercultural interaction, Russian as a foreign language.
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Введение
Включение образования в повестку модернизации российско-африканских 

отношений обусловлено приоритетами усиления роли России в гуманитарном 
мировом пространстве, распространения и укрепления позиций русского языка, 
популяризации российской многонациональной культуры, зафиксированными 
в  комплексной государственной программе Российской Федерации «Поддержка 
и продвижение русского языка за рубежом» (разработана в 2021 г.). Африканский 
континент является самым перспективным регионом мира для работы с молоде-
жью посредством продвижения традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей через знакомство с нашей богатой и разнообразной культурой. Созда-
ние русских школ в африканских государствах, экспорт российского высшего обра-
зования, продвижение русскоязычных СМИ – все эти инструменты «мягкой силы» 
невозможны без популяризации русского языка и создания новых этноориентиро-
ванных дидактических решений для его изучения (Khudorenko, 2018).

Изучение русского языка и российской культуры африканской молодежью по-
зволит существенно расширить возможности доступа населения Африки к глобаль-
ным общественным благам, способным изменить к лучшему жизнь как отдельных 
людей, так и грядущих поколений континента. Россия открыта для культурного и 
академического обмена. Сегодня в российских образовательных организациях об-
учаются около 35 тысяч студентов из Африки и наблюдается тенденция повышения 
данного показателя. Многие российские университеты в настоящее время готовы 
принимать граждан африканских государств на обучение по программам высшего 
и дополнительного образования, но зачастую этому мешают языковые и культур-
ные барьеры. Данная ситуация ставит перед науками об образовании новые иссле-
довательские вопросы, в том числе и вопрос о социокультурных основаниях для 
изучения русского языка и российской культуры африканскими студентами.

Целью исследования является установление и обобщение социокультурных 
оснований, побуждающих африканских студентов к изучению русского языка 
и российской культуры. 

В данной статье социокультурные основания, способные выступить фундиру-
ющими позициями для продвижения целей и ценностей российского образования 
и культуры на африканском континенте, исследуются на примере стран Западной 
Африки – приатлантического региона, объединяющего сравнительно молодые, 
свободные от колониализма страны. Крупнейшими из них являются республики 
Кот-д’Ивуар и Гана. Выбор данных стран в качестве географического ареала иссле-
дования обусловлен их соседством, схожестью истории и современного социально-
экономического и политического положения при различии языковой и культур-
ной идентичности и специфичности образовательных систем. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования 
Вопросам продвижения российского образования и популяризации русского 

языка за рубежом посвящено достаточно много исследований. Так, Ю. А. Арская на 
основе анализа технологий государственного продвижения русского языка, русской 
литературы и культуры за рубежом приходит к выводу, что активная образователь-
ная деятельность сыграла важную роль в советской послевоенной внешней поли-
тике и международном сотрудничестве Советского Союза (Arskaya, 2017). В иссле-
довании М. Зязикова констатируется наличие концептуально-доктринальной базы 
данного процесса, способствующей последовательному развитию, учитывающему 
исторические социокультурные традиции и сложившиеся внешнеполитические 
вызовы (Zyazikov, 2016). Л. В. Селезневой с соавторами выявлены имиджевые ха-
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рактеристики русского языка в аспекте политики «мягкой силы» (Selezneva et al., 
2021). Вопросам специфики российской внешней политики по продвижению рус-
ского языка и культуры посвящено исследование М. Ларюэля, который назвал ее 
«нишевой мягкой силой», узко направленной на определенные аудитории на базе 
культуры, истории и политического статуса страны (Laruel, 2021). Ведется поиск 
социокультурных оснований в преподавании русского языка как иностранного 
в разных регионах мира: в Южной Азии (Ilyina et al., 2024), Китае (Lu & Li, 2024), 
Арабских странах (Gilemshina, 2018). Выявлены основные психологические и лин-
гвистические особенности, характерные для студентов из разных регионов мира 
(стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, арабских стран) при 
изучении русского языка (Novikova et al., 2015).

Однако при достаточной политологической обоснованности роли русского 
языка и русской культуры для позиционирования России на международном уров-
не дефицитарными остаются педагогические основания социокультурного базиса 
просветительской деятельности в странах Африки. При наличии масштабных за-
рубежных исследований в области глобальных тенденций интернационализации 
образования (De Wit et al., 2021), а также результатов изучения содержания постко-
лониальных учебных программ (Woolman, 2001) и возможностей интеграции аф-
риканских стран в международную образовательную повестку (Jowi, 2009) – основ-
ными прецедентами научного дискурса остаются экономические и политические 
эффекты интеграционных процессов в образовании, фактически не берутся во 
внимание социокультурные факторы формирования интереса обучающихся к по-
лучению образования с участием зарубежных стейкхолдеров.

Исследования интенций изучения русского языка как иностранного основаны 
на теоретических положениях кросс-культурной дидактики, акцентирующей по-
нимание особенностей мышления представителей различных национальных куль-
тур (Taratukhina, 2023). Традиционное для российской образовательной практики 
бережное отношение к идентичности иностранного студента, стремление учесть 
его индивидуальные особенности при решении задач языковой и культурной ин-
теграции находят технологические решения в концепциях этноориентированно-
го образования (Ilichamu & Lee, 2021). Дидактические и методические изыскания 
в сфере обучения африканцев русскому языку констатируют ряд проблем: отсутст-
вие у студентов из Западной Африки опыта слушания и восприятия русского языка 
в силу его фактического отсутствия в ближайшем окружении и СМИ (Gaponova & 
Serogodskaya, 2023), существенные различия российского и африканского речево-
го этикета (Masanja, 2024), непривычная для российских преподавателей эмоцио-
нальность африканских студентов (Kuznetsova, 2023). Но, при наличии системного 
исторического опыта работы России и Советского Союза по продвижению русско-
го языка и экспорта российского образования в страны Африки (Arefyev, 2018), мы 
фиксируем небольшое количество современных публикаций по проблематике ин-
тенций изучения русского языка африканцами. На ликвидацию данного дефицита 
и направлена данная статья. При этом ареал нашего исследования ограничен со-
циокультурными основаниями как ключевыми для проектирования эффективных 
кросс-культурных дидактических решений и этноориентированных на африкан-
скую аудиторию методических разработок в области преподавания русского языка 
как иностранного.

Методология
Исследование построено на методологических положениях социокультурного 

подхода, постулирующего учет культурных образцов и норм поведения при проек-
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тировании образовательных практик. Специфика применения социокультурного 
подхода в обучении русскому языку как иностранному отражает лингводидакти-
ческое осмысление требований культуросообразности обучающих коммуникаций, 
в  том числе с учетом социокультурного контекста обучения и изучения языка 
в конкретный культурно-исторический период (Safonova, 2024).

Акцентуация на выявлении актуальности русского культурного кода. Анкети-
рование направлено на выявление параметров восприятия и осмысления респон-
дентами современной социокультурной и образовательной ситуации в отношении 
актуальности для «университетских умов» республик Кот-д´Ивуар и Ганы рус-
ского культурного кода (Pershina, 2021). Данное обстоятельство нашло отражение 
в  структуре анкеты, сконцентрированной на выявлении содержательно-смысло-
вых аспектов. 

Детерминированность характеристиками целевой аудитории. При состав-
лении анкет учитывались: фактор включенности в ситуацию межкультурного вза-
имодействия субъектов российской культуры и образования и заинтересованных 
в становлении международного сотрудничества субъектов африканской культуры 
и образования, представителей ЯГПУ им К. Д. Ушинского и университетов Респу-
блики Ганы и Республики Кот-д´Ивуар; особенности языковой ситуации (русский, 
английский, французский языки); особенности опыта взаимодействия с русским 
кодом (лингвистическим, культурным, географическим); особенности менталитета 
и различных граней идентичности; особенности возрастной психологии и массо-
вого сознания. 

Дифференциация выборки. Всего в исследовании приняли участие 170 респон-
дентов: выборка русскоязычных граждан Республики Кот-д´Ивуар, выявленная 
в ходе превентивных коммуникаций (микрогруппа из 10 человек, женщины); вы-
борка изучающих русский язык студентов (80 человек: 40 ганцев и 40 ивуарийцев); 
выборка студентов, не изучающих русский язык (80 человек: 40 ганцев и 40 ивуа-
рийцев).

Дифференциация формата и контента. Задействованы два формата опроса: 
проведение фокус-группы с русскоязычными участницами контрольной выборки 
и анкетирование онлайн посредством заполнения Google Форм для основной части 
респондентов. В организацию коммуникативной ситуации с контрольной микрог-
руппой входило целенаправленное взаимодействие, привлечение к добровольному 
и доброжелательному сотрудничеству, в том числе в формате экспертного заклю-
чения, выраженного в обращении и модальности вопросов и их вербальной форме. 

Лингвокультурный фактор и приоритеты массового сознания, включая алго-
ритмы массового медийного поведения, определили электронную форму фикса-
ции ответов. Лингвистическая составляющая анкет формировалась в соответствии 
с языковыми возможностями и приоритетами респондентов: для первой группы 
анкета была предложена на русском и английском языках, для остальных – на ан-
глийском и (или) французском языках. 

Проведение анкетирования онлайн через дистанционное заполнение Google 
Форм и анонимность анкет предоставили возможность предложить респондентам 
общение в привычном для них культурном и коммуникативном медийном поле, 
обеспечив определенный комфорт (в частности, выбор удобного времени запол-
нения) и стимулируя искренность ответов. Персонализация и индивидуализация 
достигались содержательно, имманентно присутствуя в формулировках ряда во-
просов. Уровень сложности анкет дифференцирован: достаточно высокий – для 
выборки знакомых с русской культурой и Россией русскоязычных активистов, 
средний – для выборки студентов, изучающих русский язык, и минимальный – для 
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выборки обычных студентов университетов Республики Гана и Республики Кот-
д´Ивуар. 

Специфика менталитета, массового сознания, молодежной психологии учи-
тывалась при выборе формы презентации и содержания вопросов, в том числе их 
стилистического, грамматического, лексического наполнения, сочетания текста и 
графических изображений. На стадии составления анкет учитывалась необходи-
мость создания эффекта необременительности прохождения опроса.

Некоторые из вопросов анкеты были составлены как имманентно корреля-
тивные и целенаправленно разведены по расположению в анкете. Данные вопро-
сы носили информационно-алгоритмический характер и были направлены как на 
определение уровня эрудированности и рефлексии в отношении ключевых граней 
идентичности России и русского культурного кода, так и на выявление иерархии 
значимых областей представленности России и русской культуры по интересу ре-
спондентов. Вопросы информационного, а также информационно-алгоритмиче-
ского типа были направлены на детализированное выявление уровня эрудиции 
и рефлексии в отношении русских традиций, персон, произведений искусства, 
основных источников информации о России и их иерархии в сознании респон-
дентов. Определенные вопросы были нацелены на установление уровня эмоци-
онально-экспрессивной аксиологически окрашенной восприимчивости (в том 
числе памяти) в отношении персонального опыта встречи с Россией в прошлом 
и гипотетической встречи в настоящем или ближайшем будущем. Вопросы, вклю-
чающие эвристические механизмы, были ориентированы на определение сфор-
мированности интереса, эрудиции, рефлексии, на выявление точек соприкосно-
вения и зон риска в отношении потенциального опыта интеграции образования 
и культуры жителей африканских республик и русского культурного кода. Для 
анализа удовлетворенности респондента своим наличным образовательным ста-
тусом были сформулированы вопросы на рефлексию в отношении национальных 
систем образования.

Анкеты, предназначенные для студентов университетов Республики Гана и Ре-
спублики Кот-д'Ивуар, изучающих и не изучающих русский язык, отличались ко-
личеством вопросов (22 и 19 вопросов соответственно). В анкете для студентов, 
изучающих русский язык, содержались вопросы, требующие более глубокого ос-
мысления русского культурного кода и большей детализации аксиологических по-
зиций. Остальные вопросы коррелятивны, отличия связаны с частными деталями, 
соответствующими особенностям респондентов, такими как специфика фразеоло-
гии и лексики, сокращение количества предлагаемых вариантов ответов, чередова-
ние вербального и визуального ряда.

Результаты
Приведем результаты количественного анализа и качественного контент-ана-

лиза полученных данных.
При ответе на первый вопрос, одинаковый для всех анкет, «1. Что для Вас 

Россия в большей мере? (Можно отметить несколько вариантов ответов.)» по-
зиции студентов, не изучающих и изучающих русский язык, оказались различны-
ми (Рисунок 1).

Как видно из Рисунка 1, у респондентов, не изучающих русский язык, с не-
большим отрывом лидируют ресурсы (нефть, газ и пр.) – данный вариант выбрали 
63,7 %, на второй позиции – государство (61,25 %), что свидетельствует о домини-
ровании практицизма, стереотипов массового сознания и международного воспри-
ятия образа России. В ответах респондентов, изучающих русский язык, верифици-



193

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC

руется отчетливая геополитическая и экономическая иерархия, но с более гибкой 
и разнообразной дифференциацией: здесь по количеству упоминаний лидирует 
государство (68,75 %), а ресурсы на втором месте (51,25 %). Закономерно, что для 
данной выборки более характерны ассоциации России с культурой и искусством 
(45 %), а также национальным характером (36,25 %). Интересно, что в обеих выбор-
ках примерно равны доли респондентов, указавших русский язык: 57,5 % – среди 
тех, кто его изучает, и 52,2 % – среди тех, кто его не изучает.

Обратим внимание на доминирующие позиции в ответах респондентов на во-
прос, как они сейчас воспринимают Россию (Рисунок 2). 

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Что для Вас Россия в большей мере?»

Рисунок 2. Ответы на вопрос «Ваше представление о России сейчас»

Как видно из Рисунка 2, о негативном отношении к России заявил только один 
респондент (2,5 %) из Ганы. Более половины (65 %) студентов университетов Ре-
спублики Кот-д´Ивуар указали на позитивное восприятие современной России, 
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при 20 % не имеющих достаточных знаний, чтобы определиться, и 15 % нейтрально 
настроенных, в то время как 67,5 % студентов Университета Республики Гана вы-
брали нейтральное восприятие при 27,5 % позитивно воспринимающих. Безуслов-
но, потенциал усиления положительного имиджа России среди обучающихся в вузе 
ивуарийцев более перспективен при работе с неопределившимся контингентом за 
счет популяризации русской культуры и языка; последних в перспективе вполне 
возможно перевести в группу позитивно воспринимающих Россию (предполагае-
мый максимум – 85 %). Коррелируют с данной оценкой и одновременно повышают 
горизонт перспективного планирования результаты ответа ганцев на контрольный 
вопрос о ролевой характеристике России: 52,5 % назвали нашу страну нейтральным 
наблюдателем (подтверждают риск-анализ), 40 % – другом и 7,5% – помощником 
(внушает надежду). Контингент ганских студентов, на наш взгляд, потребует боль-
ших усилий, более развитого инструментария и высоких ресурсных затрат при по-
тенциально меньшем круге неопределившихся лиц, чью позицию нужно формиро-
вать, чтобы перевести их в сегмент положительно настроенных (предполагаемый 
максимум 30 %), а не корректировать, как у поддерживающих нейтральный взгляд.

Показательно в контексте выявления эмоциональной модальности отношения 
к России то обстоятельство, что желание поехать в Россию высказали 92,5 % ре-
спондентов из Кот-д'Ивуара и 87,5 % респондентов из Ганы, при этом приоритет-
ной целью респонденты выбрали обучение, образование в России (85 % ивуарий-
цев и 47,5 % ганцев), 37,5 % ивуарийцев указали в качестве цели работу (сравним 
с ганцами – 5%), многие указывали культурный туризм и знакомство со страной 
и людьми.

Анализ ответов респондентов всех групп на общий вопрос «Какие источники 
знания о России актуальны для жителей Ганы / Кот-д'Ивуара?» показал взаимно 
уточняющие результаты (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Ответы на вопрос «Какие источники знания  
о России актуальны для жителей Ганы / Кот-д'Ивуара?»

Из Рисунка 3 очевидно различие предпочитаемых источников информации 
для тех африканцев, которые не изучают русский язык, и для студентов, изучающих 
русский язык. Так, лидирующие позиции у респондентов, не изучающих русский 

0

20

40

60

80

100

120

СМИ, новости, реклама Соцсети, блоги Личное мнение Проекты и информация 
государственных 

организаций

Не изучающие русский язык Изучающие русский язык Гана Изучающие русский язык КДИ



195

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC

язык, занимают источники, дающие точку зрения «извне»: СМИ, новости, рекла-
ма (100 %), на втором месте – соцсети, блоги (65 %). «Инсайдерская» позиция, ха-
рактеризующая внутреннюю точку зрения респондентов, в иерархии источников 
объединила студентов университетов Ганы и Кот-д'Ивуара, изучающих русский 
язык (80 % и 78,75 % соответственно); 45 % упоминаний у респондентов из Ганы 
получили СМИ, новости, реклама, которые у студентов из Кот-д'Ивуара оказались 
на второй позиции (65 %), а проекты и информация государственных организаций 
заняли третье место (42,5 %). Таким образом, образовательный фактор лидирует в 
ответах респондентов, что позволяет определить получение образования в России 
как важное основание для изучения русского языка.

Анализ уровня информированности, знаний о России и русской культуре, 
предъявленный в материалах опроса, свидетельствует о проявлении в целом вза-
имно коррелирующих, но в частностях парадоксально отличающихся интенций. 
Рефлексия о возможных точках соприкосновения оказалась затруднительной для 
одного респондента из Ганы («я не знаю»), а респонденты из Кот-д´Ивуара ука-
зали ряд мировоззренческих ценностей: вера в лучшее будущее, семейные ценно-
сти, консерватизм. Акцентируем интегрирующий ментальный посыл местоимения 
«мы» в одном из ответов («мы все живем верой в лучшее будущее»). Для респонден-
тов из Кот-д´Ивуара, в отличие от респондента из Ганы, оказался характерен высо-
кий уровень готовности к эвристическим размышлениям при ответах на вопросы, 
предполагающие рекомендации по корректному содержательному наполнению 
знакомства с русской культурой жителей Кот-д'Ивуара и сопровождающих про-
цедур. Характер предложений включает в основном ожидаемые остроактуальные 
и стереотипные компоненты репрезентации национальной культуры, характерные 
для просветительских популяризационных механизмов. Среди них: обоснование 
актуальной ситуации (исторический экскурс, понятие и явление Киевской Руси), 
символизация России через значимые вершинные произведения русского искус-
ства и культуры (Кремль, Санкт-Петербург, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского; 
советские мультфильмы), обзор религий с акцентом на многоконфессиональность, 
обзор географии России с акцентом на разнообразие природы различных террито-
рий, обзор кухни народов России. 

Рефлексия респондентов в отношении системы образования в Республике Кот-
д'Ивуар и Республике Гана в целом едина: система образования нуждается в ре-
формировании по отдельным направлениям. Удовлетворенность образовательной 
системой у респондентов из Республики Ганы ниже, чем у прошедших опрос ивуа-
рийцев, что может стать фактором, повышающим интерес к образованию в других 
странах. Среди достижений образования в своей стране наиболее часто респонден-
ты отмечают доступность образования, в том числе для женщин и малоимущих, 
постоянный набор студентов, улучшение качества образования, лучшие перспек-
тивы трудоустройства (Кот-д'Ивуар); всеобщее начальное образование, политику 
бесплатных средних и старших школ, улучшение грамотности и умения читать 
(Гана), но есть и единичные ответы об отсутствии достижений. Среди основных 
проблем в ответах респондентов лидируют доминирование теории при недостат-
ке практики, недостаточность материальной базы (общие моменты); недостатки 
учебного плана, наличие лишних предметов (Гана), оторванность от потребностей 
рынка труда, коррупция, халатность, низкое качество образования, ветхая инфра-
структура и материальная база, недостаток учителей, незащищенность детей от се-
мей (Кот-д'Ивуар). 

Осмысление цели изучения русского языка, как показали результаты опроса, 
представленные на Рисунке 4, имеет национальные различия.
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Рисунок 4. Ответы на вопрос «Какова, на Ваш взгляд, потребность граждан  
Республики Кот-д'Ивуар / Гана в изучении русского языка и русской культуры?»

Русский язык жителям стран Западной Африки интересен преимущественно 
для экономического сотрудничества (62,5 % респондентов из Ганы, 77,5 % – из Кот-
д'Ивуара); культурного обмена (51,25  % и 66,25  % соответственно); для развития 
туризма (60 % и 52,5 %); получения образования в России (51,25 % и 60 %). Отсутст-
вие явных оснований для интереса к изучению русского языка обозначили практи-
чески одинаковое количество респондентов (20 % из Ганы и 15 % из Кот-д'Ивуар).

Анализ ответов на вопросы, подразумевающие конкретизацию знаний о Рос-
сии, позволил подтвердить предположение о знании стереотипных позиций, со-
относящихся с Россией на уровне массового сознания. В частности, лидером среди 
природных явлений, соотносимых с Россией, в массовом сознании респондентов 
оказался снег (56,8 % и 63,7 %, Гана и Кот-д'Ивуар). Вполне уверенно 29,5 % респон-
дентов соотносят с Россией лес, менее 20 % указали реки. Отметим, что пустыню 
в качестве маркера русскости ожидаемо не выбрал никто.

Стереотипную парадигму репрезентирует и то обстоятельство, что среди го-
родов России безусловным центром притяжения для респондентов является сто-
лица – Москва (85,2 % Кот-д'Ивуар и 60,5 % Гана). И хотя ивуарийцы ожидаемо 
предпочли Санкт-Петербург (41,5  %) Золотому кольцу (23  %), парадоксальным 
и в силу этого требующим углубленного изучения является статистически вырази-
тельное предпочтение ганцев, отданное древним городам Золотого кольца (20,9 %), 
а не Санкт-Петербургу (11,6 %). Имманентно почти безнадежным представлялось 
предложение указать другие города России, поэтому эвристически значимым ми-
крооткрытием данного опроса оказался сам факт знания «других» русских городов, 
привлекательных для отдельных немногочисленных респондентов (Казань, Сочи, 
Сталинград, Иркутск, Ярославль), отражающий на уровне персонального сознания 
отдельных респондентов индивидуализированное знание о России.

Из предложенных визуальных образов (Рисунок 5) 25 % респондентов из Кот-
д'Ивуара и 18,75 % респондентов из Ганы указали изображения, не имеющие рус-
ской этиологии (Тадж-Махал и Стоунхендж). Уверенней всего респонденты узна-
вали Кремль (60 % ивуарийцев и 56,8 % ганцев), Ю. Гагарина и космическую тему 
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(41,5 % и 35 % соответственно), русский национальный костюм (47,5 % и 36,25 %), 
хохломскую роспись (41,25 % и 20 %), сцену из балета «Лебединое озеро» (36,25 % 
и 37,5  %). Менее узнаваемой для всех респондентов в своей русской идентично-
сти оказалась скульптура «Рабочий и колхозница» В. Мухиной (выбрали 13,75 % 
и 16,25 %).

Рисунок 5. Визуальные образы, которые предложено соотнести с Россией

В корпусе художественных и символических объектов, ассоциирующихся 
с Россией, было размещено изображение китайской росписи по фарфору и медведя 
коалы, которые (при их выборе) могли выступить маркером ошибочности знаний 
о русском культурном коде. Такую ошибку в отношении коалы совершили 11,25 % 
ганцев и 8,75 % ивуарийцев, что свидетельствует о хорошем знании маркеров «рус-
скости». Ошибочность же выбора китайской росписи по фарфору позволяла уста-
новить недостаточный уровень идентификации русского и китайского культур-
ного кода: очевидное сходство с гжельской росписью по колориту и неочевидное 
различие манеры и декора респонденты не заметили. Лидирующие позиции у ре-
спондентов из Республики Гана занимают матрешка (52,5 %), хохлома (51,25 %), 
балалайка и китайская роспись по фарфору (по 41,25 %); у респондентов из Ре-
спублики Кот-д'Ивуар – шапка-ушанка (50  %), хохломская роспись (45  %), ма-
трешка (37,5 %). Китайскую роспись по фарфору указали 31,25 % респондентов 
данной части выборки. 

На Рисунке 6 отображено распределение ответов о чертах русского националь-
ного характера.

В выстраивании иерархии и самом выборе черт, характерных для русского на-
ционального характера, респонденты из Ганы указали силу воли, упорство (50 %), 
патриотизм (48,75  %), смелость (47,5  %), доброту, готовность помочь (41,25  %). 
Респонденты из Кот-д'Ивуар дали близкие по составу ответы: смелость (48,75 %), 
патриотизм (28,75 %), уважение к традициям (22,5 %), доброта, готовность помочь 
(17,5 %), сила воли, упорство (13,75 %).
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Рисунок 6. Ответы на вопрос «Какие черты характеризуют 
 русского человека?»

Ответы респондентов на вопрос о русских традициях представлены на Рисунке 7.

Рисунок 7. Ответы на вопрос «Какие из указанных традиций  
характерны для русских?»

Характерными для России традициями считают семейные ценности (73,75 % в 
ответах ивуарийцев и 61,25 % – ганцев), пить чай с баранками, блинами, пирогами 
(40 % в ответах ганцев), отмечать Новый год (38,75 % в ответах ганцев и 36,25 % – 
ивуарийцев), ходить в храм, молиться (35 % в ответах ивуарийцев).
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В контрольной группе русскоговорящих граждан в ходе фокус-группы выяв-
лено доминирование культурно-антропологических, лингвокультурных и эстети-
ческих приоритетов. Проведенная фокус-группа позволила выявить модальность, 
точки опоры и зоны риска для продвижения русской культуры на основе анали-
за мнений наиболее толерантных к русскому культурному коду персон. Русская 
культура воспринимается как богатая (что верно), главное достояние России – ее 
люди (а не природные ресурсы, как считает 62,2 % респондентов – студентов уни-
верситетов Республики Гана). В целом позитивное отношение к России («друг», 
«помощник») характерно для всех участников фокус-группы (отметим при этом 
один выбор «нейтральной» позиции и ни одного выбора негативной) и подкрепле-
но желанием приехать вновь, что свидетельствует о высокоэффективном форма-
те поездки в Россию, культурного и образовательного обмена для формирования 
устойчиво положительного ее образа. Закрепившиеся в индивидуальном сознании 
положительные маяки – друзья, учеба, природа, Москва, отзывчивые люди – могут 
быть экстраполированы в качестве позитивных маркеров России, а холод, расизм, 
хамство на дорогах и в общественном транспорте (по одному упоминанию каж-
дый) – в качестве требующих проработки риск-факторов восприятия.

Дискуссия
Проведенное исследование показало, что при общем позитивном интересе за-

падноафриканских студентов к русскому языку и культуре, сегодня в восприятии 
молодых граждан Ганы и Кот-Д’Ивуара нет романтизации образа России и отно-
шения к ней как к «мессии», которая придет на помощь Африке. Выявлены факты 
негативного отношения респондентов к изучению русского языка и русской куль-
туры африканцами. И хотя доля респондентов, давших такие ответы, минимальна, 
наличие негативного отношения представляет собой риск-фактор продвижения 
русской культуры и языка в Кот-д'Ивуаре, указывает на негативную динамику ло-
яльности к русскому культурному коду в африканских государствах по сравнению 
с предшествующим анализом (Bondarenko, 2007). В то же время наше исследование 
не подтвердило отношение африканцев к русским как к расистам, зафиксирован-
ное в исследовании I. O. Oni (Oni, 2022), отмечавшей общее ощущение нежелатель-
ности, которое африканские мигранты испытывают из-за обращения со стороны 
граждан России. Расизм как черту русского национального характера указал лишь 
один респондент, что является статистически недостоверным результатом.

Выявленные в исследовании стереотипы массового глобального восприятия 
русского культурного кода дополняются в выборке африканских студентов собст-
венными аксиологическими приоритетами, в которых они видят близость своей 
национальной культуры с российской (доброта, гостеприимство, ценности семьи, 
общины, религии). Это соотносится с ранее полученными выводами об «африкан-
ском менталитете» (Okpalike & Gabriel, 2014), который сегодня не готов принимать 
чужую культуру в качестве стандарта измерения и другую среду обитания в качест-
ве достигнутого идеала. Современные африканские государства выходят на новый 
этап деколонизации – этап ведущей роли собственной культурной идентичности 
как основы социальной инженерии. Именно ценностные пересечения можно рас-
сматривать как точки опоры для выстраивания концепции взаимодействия России 
и Африки. 

Что касается средств, перспективных для обучения африканских студентов 
русскому языку как иностранному, то интересной и перспективной представля-
ется актуализация музыки и мультипликации в представлении русского культур-
ного кода. Именно эти культурные репрезентации отвечают задаче установления 



200

Education and Self Development. Volume 20, № 2, 2025

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY-NC

межкультурного диалога: первая – универсальностью художественного языка и со-
ответствием эстетическим приоритетам африканцев (Sutton et al., 1998), вторая – 
комфортностью восприятия для современного массового сознания, тяготеющего 
к экспрессивности и простоте художественных форм (Zlotnikova, 2020). Выявлен-
ная же неудовлетворенность респондентов недостатком практического обучения 
в  своих национальных образовательных системах позволяет назвать приоритет-
ным применение активных форм обучения, основанных на деятельностном под-
ходе и акцентировании учебного опыта, что коррелирует с данными о предпоч-
тениях студентов, полученными южноафриканскими исследователями (Van Der 
Westhuizen et al., 2021). 

Заключение
Социокультурными основаниями продвижения русского языка и российской 

культуры в странах Западной Африки могут стать как прагматические мотивы 
(экономическое сотрудничество, туризм, качественное образование), так и общие 
культурные нарративы (семья, дружба, духовность), отраженные в русской лите-
ратуре, живописи, музыке. При этом русские культурные артефакты должны пре-
подноситься не как образцы для подражания, а как примеры аутентичности язы-
ка, культуры и мировоззрения народов России, каждый из которых одновременно 
является частью многонациональной российской культуры и сохраняет свою уни-
кальность и аутентичность. Именно такие примеры обеспечат корректный экспорт 
российского образования посредством продвижения русского языка и русской 
культуры.

Дефициты знаний и стереотипность восприятия африканцами российской 
культуры могут стать отправной точкой для пробуждения интереса к познанию 
России. Проведенный нами опрос, кроме заявленных исследовательских задач, яв-
ляется прецедентом и поводом для начала рефлексии о России, ее культуре и языке, 
потенциале русско-африканского диалога; он содержит определенный информа-
ционно-просветительский ресурс, поскольку формат и содержание анкеты репре-
зентируют Россию. В результате участия в опросе респонденты зафиксировали 
ряд перспективных направлений познания, составляющих основы русского куль-
турного кода: пространственные, природные, ментальные, духовно-нравственные 
и культурные концепты, а также качества русского национального характера, тра-
диции, персоны, вершинные произведения русской культуры и искусства. 

Пример российской системы образования, сохраняющей, несмотря на глоба-
лизацию, собственные традиции и духовно-нравственные ценности, может стать 
эффективным основанием и контекстом для демонстрации возможностей нацио-
нальных образовательных моделей и технологий.
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