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Abstract: The study aims to reveal the mechanisms by which organizational commitment influences the retention of ru-

ral teachers and how environmental fit and condition support modulate this relationship. It specifically examined the medi-

ating role of environmental fit and the moderating role of supportive conditions in their relationship. A survey was con-

ducted among 4,746 rural teachers across ten regions in Heilongjiang Province. The findings indicate: (1) There is a signifi-

cant positive correlation between organizational commitment and the willingness of rural teachers to stay; 

(2) Environmental fit acts as a mediator in the relationship between organizational commitment and the retention intention 

of rural teachers; (3) Supportive conditions not only moderate the direct prediction of organizational commitment on  

the retention of rural teachers but also the predictive effect of organizational commitment on environmental fit. Therefore, 

to more effectively retain rural teachers, the following effective measures can be taken: optimize the rural educational en-

vironment to enhance teachers’ organizational commitment; refine recruitment and training systems to improve the fit of 

rural teachers with the rural environment; establish a monitoring system for the retention of rural teachers to enhance local 

educational supervision and accountability mechanisms. 

Keywords: rural teachers; organizational commitment; environmental fit; supportive conditions; retention of rural 

teachers; teacher retention. 
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INTRODUCTION  

The reasons for the study 

The quality and continuity of rural education are signifi-

cantly contingent upon the stability and professional deve-

lopment of the rural teaching workforce. The issue of rural 

teacher retention has consistently been a focal point for 

educational policymakers and researchers. Organizational 

commitment, which refers to a teacher’s loyalty and identi-

fication with their employing organization, is considered  

a pivotal factor influencing an individual’s intention to stay 

[1]. However, organizational commitment does not exist in 

isolation. It may be influenced by a variety of factors, in-

cluding the degree of match between the teacher and  

the work environment, as well as the support conditions 

provided by the school. The research question of this study 

is to explore the following questions: What is the relation-

ship between organizational commitment and the retention 

of rural teachers? How does environmental fit act as a me-

diating variable affecting the relationship between organi-

zational commitment and rural teacher retention? What 

moderating role does condition support play in the relation-

ship between organizational commitment and rural teacher 

retention? By delving into these questions, the study aims 

to reveal the mechanisms by which organizational com-

mitment influences the retention of rural teachers and how 

environmental fit and condition support modulate this rela-

tionship. It is hoped that providing empirical evidence for 

the formulation of effective policies for the retention of 

rural teachers will, in turn, promote the stability and deve-

lopment of rural education. 

 

Theoretical analysis and research hypotheses 

1. The impact of organizational commitment  

on rural teacher retention 

Organizational commitment serves as a psychological 

measure of the strength of an employee’s relationship with 

their organization, exerting a significant influence on  

the employee’s emotions, behaviours, and decisions regard-

ing continued employment within the organization [2].  
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In the specific domain of rural education, the impact of 

organizational commitment on a teacher’s willingness to 

remain in their position is particularly crucial, given that 

rural teachers often face a greater array of professional 

challenges and personal sacrifices. Consequently, under-

standing how organizational commitment affects the reten-

tion intentions of rural teachers is essential for devising 

effective human resource management strategies. 

In the field of organizational behaviour, attitude refers 

to an individual’s internal feelings towards a specific ob-

ject, and organizational commitment is an attitude that is 

often examined in research. H. Becker first introduced  

the concept of organizational commitment in 1960, defining 

it as the emotional attachment that employees develop to-

wards their organization, resulting in a greater willingness 

to fully engage in organizational work. Despite decades of 

research on organizational commitment, there is still no 

consensus on its definition and structure. Currently,  

the internationally accepted definition proposed by 

N.J. Allen and J.P. Meyer in 1991 suggests that organiza-

tional commitment comprises three dimensions: affective 

commitment, normative commitment, and continuance 

commitment [3]. Affective commitment reflects the emo-

tional bond and loyalty between teachers and the organiza-

tion; continuance commitment relates to teachers’ assess-

ment of the costs and benefits of leaving the organization; 

and normative commitment is based on social norms and 

professional ethics. Meanwhile, Taiwanese scholars tend to 

favour L.W. Porter’s definition from 1976, which views 

organizational commitment as an emotional identification 

with the organization that motivates employees to serve  

the organization wholeheartedly and maintain their status  

as organizational members [4]. Mainland Chinese scholars, 

on the other hand, have adopted the perspective of Ling 

Wenquan and Zhang Zhican, among others, who argue that 

organizational commitment is an attitude towards the or-

ganization that explains why employees remain with  

the enterprise, serves as an indicator of employee loyalty, 

and possesses a multidimensional structure [5]. 

According to the theory of organizational behaviour, or-

ganizational commitment enhances employees’ sense of 

belonging and reduces their intention to leave, thereby con-

tributing to improved retention rates. The organizational 

commitment of rural teachers may be closely related to 

their dedication to the education sector, satisfaction with 

their school, and expectations for personal career develop-

ment. Therefore, this study hypothesizes that organizational 

commitment positively affects rural teachers’ willingness to 

remain in their positions (H1). 

2. The mediating effect of environmental fit 

Organizational commitment is often viewed as a crucial 

factor influencing employees’ decision to remain in an or-

ganization. For rural teachers, organizational commitment 

can influence their willingness to stay in their current posi-

tions through various means, with environmental fit being  

a key factor. Environmental fit refers to the alignment be-

tween teachers’ personal expectations, values, and profes-

sional skills with the work and living environment of their 

rural schools. 

A.L. Kristof-Brown conducted a meta-analysis on  

the impact of person-environment fit on employees and 

found that the higher the degree of fit, the more likely 

employees are to exhibit positive job attitudes and be-

haviours. These include greater job satisfaction, organi-

zational commitment, and overall performance, while 

also reducing negative behaviours such as employee 

turnover, propensity to leave, and role stress [6]. The re-

search framework for person-environment fit primarily 

encompasses two dimensions: consistency fit and com-

plementarity fit [7]. Consistency fit refers to the similari-

ty between the individual and the environment, especial-

ly in terms of shared values. D.M. Cable and J.R. Ed-

wards suggest that examining the consistency of values 

between employees and organizations is the most com-

mon form of consistency fit. Complementarity fit, on  

the other hand, pertains to whether an employee’s indi-

vidual characteristics meet the demands of the environ-

ment. Complementarity fit is achieved when an individu-

al’s skills or desires satisfy the environment’s needs, and 

the environment, in turn, meets the individual’s expecta-

tions [8]. Research indicates that these two dimensions 

of fit can independently influence employee behaviour 

within organizations through various pathways.  

Organizational commitment not only directly influences 

the intention to stay but may also indirectly affect the inten-

tion to stay through the mediating variable of environmen-

tal fit. Specifically, a high level of organizational commit-

ment may motivate teachers to pay more attention to and 

actively seek alignment with their work environment, 

thereby enhancing their perception of environmental fit.  

As the perception of environmental fit increases, teachers 

may experience greater job satisfaction and a sense of pro-

fessional achievement, which in turn strengthens their in-

tention to stay. 

Therefore, this study proposes the hypothesis that or-

ganizational commitment will indirectly influence the re-

tention intentions of rural teachers through the mediating 

role of environmental fit (H2).  

3. The moderating role of supportive conditions 

When examining the link between organizational com-

mitment and the retention intentions of rural teachers, it is 

imperative to consider not only the mediating role of envi-

ronmental fit but also the moderating influence of suppor-

tive conditions. Supportive conditions encompass elements 

such as school management, collaboration among col-

leagues, resource allocation, and policy support, all of 

which significantly impact teachers’ daily work experiences 

and professional satisfaction. 

In accordance with the Conservation of Resources  

Theory, the more supportive resources individuals re-

ceive in their work environment, the stronger their ca-

pacity to cope with work-related stress [9]. The Conser-

vation of Resources Theory was proposed by 

S.E. Hobfoll in 1989 and has since become one of the 

widely recognised theories in the field of Organizational 

Behaviour. Within the framework of this theory, re-

sources are perceived as subjective assets, encompassing 

a variety of resources that are valuable to individuals, 

such as material, individual characteristics, conditions, 

and energy, as well as the means to acquire these re-

sources. The value of resources varies from person to 

person, and the classification of resources is quite exten-

sive, including material resources, individual characteris-

tic resources, conditional resources, and energetic re-
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sources [10]. The theory posits that individuals strive to 

protect their existing resources and acquire new ones, 

which can be used to analyze an individual’s stress re-

sponses and coping strategies in relation to their envi-

ronment. This, in turn, is more likely to sustain a posi-

tive work attitude and retention intentions. 

The term “moderating effect” refers to the influence  

a variable has on the direction or strength of the relation-

ship between two other variables. In this study, supportive 

conditions may serve as a moderator in the relationship 

between organizational commitment and environmental fit, 

as well as between environmental fit and the retention in-

tentions of rural teachers. Specifically, a high level of sup-

portive conditions may amplify the positive impact of or-

ganizational commitment on the perception of environmen-

tal fit and also enhance the positive influence of environ-

mental fit on retention intentions. 

Thus, this study proposes a hypothesis that supportive 

conditions play a moderating role in the relationship be-

tween organizational commitment and the retention inten-

tions of rural teachers, as well as in the relationship with 

environmental fit. This implies that the direct predictive 

effect of organizational commitment on the retention inten-

tions of rural teachers and the mediating effect of environ-

mental fit may both be subject to the moderating influence 

of supportive conditions (H3). 

Building upon the aforementioned hypotheses, from  

the perspective of Organizational Behaviour Theory under-

lying organizational commitment, and integrating the per-

son-environment fit theory of environmental matching 

along with the Conservation of Resources Theory of suppor-

tive conditions, this study constructs a moderated mediation 

model of factors influencing the retention of rural teachers (see 

Fig. 1 for details). It also examines the relationships among 

organizational commitment, environmental fit, and supportive 

conditions with the retention of rural teachers.  

Specifically, this study aims to investigate the mediating 

(environmental fit) and moderating (supportive conditions) 

mechanisms by which organizational commitment predicts 

the retention of rural teachers. The goal is to clarify  

the mechanisms through which organizational commitment 

affects the retention of rural teachers and to provide empiri-

cal support and theoretical guidance that is more targeted 

for the retention of rural teachers. 

RESEARCH DESIGN  

Research respondents 

To thoroughly investigate how the factor of organiza-

tional commitment affects the retention intentions of 

rural teachers, the research team widely distributed  

a total of 5,000 questionnaires across 10 different areas 

in Heilongjiang Province, with an even distribution of 

500 questionnaires per area. After careful screening,  

the number of validly returned questionnaires reached 

4,746, with an effective recovery rate of 94.92 %. 

See Table 1 for details of the study respondents. 

Variable design 

1. Organizational Commitment Scale 

Organizational Commitment Scale based on the “Chi-

nese Employee Organizational Commitment Question-

naire” developed by Ling Wenquan, Zhang Zhican, and 

Fang Liluo [5], the scale was adapted to survey the organi-

zational commitment of rural teachers. The scale consists of 

five dimensions: Affective Commitment, Normative Com-

mitment, Ideal Commitment, Economic Commitment, and 

Opportunity Commitment, covering a total of 25 items  

(Table 2). Scores are measured using a Likert five-point 

scale, with higher scores indicating a higher level of orga-

nizational commitment. In this measurement, the reliability 

of the Organizational Commitment Scale was 0.928. 

2. Environmental Fit Scale 

Based on an understanding of person-environment fit 

theory and building upon scales developed by related 

scholars, the Environmental Fit Scale was established con-

sidering the actual characteristics of rural teachers and their 

environments. The scale is composed of two dimensions: 

Life Environment Fit and Teaching Environment Fit, en-

compassing a total of 11 items (Table 3). Subjective match-

ing is employed to observe the subjective evaluation made 

by the respondents regarding their match with the environ-

ment. Scores are measured using a Likert five-point scale, 

with higher scores indicating a greater degree of perceived 

match between the individual and their living and teaching 

environments. In this study, the reliability of the Environ-

mental Fit Scale was 0.923. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Hypothetical model of organizational commitment’s mediating role  

and environmental fit’s moderating influence 

Рис. 1. Гипотетическая модель посреднической роли приверженности организации  

и смягчающего влияния приспособленности к окружающей среде 

 

Rural Teacher 
Retention 

Supportive 
Conditions 

Organizational 
Commitment 

Environmental 
Fit 
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Table 1. Information on survey respondents  
Таблица 1. Информация о респондентах  

 
 

Characteristics  

of the subjects 

Number  

of cases 

Minimum  

value 

Maximum  

value 
Mean value 

Standard  

deviation 
Variance 

Type of specialty 4746 1 2 1.21 0.405 0.164 

Working hours 4746 1 6 2.29 1.983 3.933 

Gender 4746 1 2 1.70 0.460 0.211 

Marriage 4746 1 2 1.12 0.325 0.106 

Age 4746 21 68 43.99 9.005 81.087 

 
 
 

Table 2. Organizational Commitment Scale entry description 
Таблица 2. Описание элементов шкалы приверженности организации 

 
 

Items 
Number  

of cases 
Min Max Mean 

Standard 

deviation 

1. Do not leave even if the school’s effectiveness is poor 4746 1 5 2.15 1.172 

2. Have a deep affection for the organization 4746 1 5 1.94 1.067 

3. Willing to make any contributions 4746 1 5 1.95 1.066 

4. Willing to contribute all of my heart and soul 4746 1 5 1.90 1.054 

5. Willing to contribute amateur efforts 4746 1 5 1.93 1.055 

6. Has an obligation to the organization 4746 1 5 1.86 1.014 

7. Jumping ship is unethical 4746 1 5 2.33 1.284 

8. Both should be loyal to the unit 4746 1 5 1.93 1.077 

9. Devote oneself to the organization 4746 1 5 1.73 0.966 

10. Love your organization as you love your family 4746 1 5 1.78 0.979 

11. Learning is useful 4746 1 5 3.48 1.331 

12. More opportunities for further training 4746 1 5 3.48 1.298 

13. There are many opportunities for promotion 4746 1 5 3.08 1.343 

14. Working in the present position is both challenging and difficult 4746 1 5 3.34 1.331 

15. The conditions of the current school are conducive to the realization of ideals 4746 1 5 3.09 1.350 

16. Leaving is easy to lose benefits 4746 1 5 3.14 1.336 

17. Too much to lose by leaving 4746 1 5 3.12 1.334 

18. It is hard to leave even if you want to 4746 1 5 2.76 1.307 

19. It takes too much time to leave 4746 1 5 2.88 1.305 

20. Leaving is easy to cause loss to the family 4746 1 5 3.02 1.344 

21. Own low skills 4746 1 5 1.76 0.957 

22. Bad wages in other organizations 4746 1 5 2.83 1.270 

23. It is not easy to find a suitable job 4746 1 5 3.39 1.323 

24. Can’t find another organization 4746 1 5 2.22 1.081 

25. It is not easy to find a good job 4746 1 5 2.72 1.215 
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Table 3. Environment Fit Scale entry description 

Таблица 3. Описание элементов шкалы приспособленности к окружающей среде 

 

 

Items 
Number 

of cases 
Min Max Mean 

Standard  

deviation 

1. I share the same teaching philosophy with other teachers in my school 4746 1 5 2.11 0.968 

2. What I learned in school can solve the practical problems of rural schools well 4746 1 5 2.18 1.017 

3. I can accept the management style of rural schools 4746 1 5 2.11 1.004 

4. My teaching ability can fully cope with the educational situation in rural 

schools 
4746 1 5 1.87 0.926 

5. I can manage student management in the classroom 4746 1 5 1.82 0.923 

6. I am very comfortable in my current work environment 4746 1 5 2.16 1.026 

7. I am very comfortable in my present living environment 4746 1 5 2.21 1.044 

8. The present work environment is very similar to the environment in which  

I studied in my early years 
4746 1 5 2.71 1.243 

9. The present living environment is very similar to the environment in one’s 

hometown 
4746 1 5 2.46 1.177 

10. I have a better relationship with coworkers 4746 1 5 1.69 0.891 

11. I have a good relationship with parents 4746 1 5 1.76 0.905 

 

 

 

3. Supportive Conditions Scale 

The Supportive Conditions section, based on the re-

source conservation theory and a comprehensive consi-

deration of the external conditions for rural teachers, 

divides the supportive conditions into three dimensions: 

living and environmental conditions, work and teaching 

conditions, as well as support and development condi-

tions, encompassing a total of 21 items (Table 4). Simi-

larly, a Likert five-point scale was used for scoring, with 

higher scores indicating better perceived external sup-

portive conditions for the participants. In this measure-

ment, the reliability of the organizational commitment 

scale was 0.941. 

4. Rural Teacher Retention Intention Scale 

In this section, serving as the dependent variable in  

the study, direct inquiries were made regarding the reten-

tion intentions of rural teachers, specifically asking whether 

the participants are willing to continue teaching in rural 

areas. The section includes 6 items (Table 5). Scores are 

measured using a Likert five-point scale, with higher scores 

indicating a greater willingness of the participants, who are 

rural teachers, to remain in their positions. In this study,  

the reliability of the retention intention scale was deter-

mined to be 0.946. 

Questionnaire quality 

The results indicated that the questionnaire possessed  

a high level of internal consistency, with a Cronbach’s  

alpha coefficient of 0.967. For the independent variable of 

organizational commitment, the model fit indices were  

as follows: RMSEA was 0.097, SRMR was 0.0327, NFI 

was 0.969, RFI was 0.957, IFI was 0.970, TLI was 0.958, 

and CFI was 0.970. These indices suggest an adequate 

model fit for the organizational commitment construct. 

For the mediating variable of environmental fit,  

the model fit indices were: RMSEA of 0.091, SRMR of 

0.0336, NFI of 0.948, RFI of 0.967, IFI of 0.973, TLI  

of 0.951, and CFI of 0.970. These values indicate a good 

model fit for the environmental fit construct. 

The dependent variable, representing the retention of ru-

ral teachers, had model fit indices of: RMSEA of 0.089, 

SRMR of 0.0088, NFI of 0.995, RFI of 0.986, IFI of 0.996, 

TLI of 0.986, and CFI of 0.995. These exceptionally low 

RMSEA and SRMR values, along with high NFI, RFI, IFI, 

TLI, and CFI values, signify an excellent model fit for  

the retention construct. 

The overall structural model of the questionnaire 

demonstrated fit indices of: RMSEA of 0.067, SRMR of 

0.0554, NFI of 0.964, RFI of 0.957, IFI of 0.965, TLI  

of 0.959, and CFI of 0.965. The indices for the overall model 

are within the recommended ranges, indicating a good fit. 

The model fit indices for all dimensions of the ques-

tionnaire and the overall structural model have met the re-

commended criteria, indicating that the questionnaire is of 

high quality. These data suggest that the scales are reliable 

and valid for the constructs being measured in the study. 

 

METHODS  

To thoroughly investigate how the factor of organiza-

tional commitment affects the retention intentions of 

rural teachers, the research team widely distributed  

a total of 5,000 questionnaires across 10 different areas 

in Heilongjiang Province, with an even distribution of 

500 questionnaires per area. After careful screening, 
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Table 4. Supportive Conditions Scale entry description 
Таблица 4. Описание элементов шкалы благоприятных условий 

 
 

Items 
Number  

of cases 
Min Max Mean 

Standard 

deviation 

1. Housing for teachers in schools is relatively good 4746 1 5 2.69 1.144 

2. Teachers’ housing is almost always near the school 4746 1 5 2.64 1.178 

3. The environment near the school meets my work needs 4746 1 5 2.71 1.202 

4. The environment near the school meets my living needs 4746 1 5 2.54 1.256 

5. The school is in a relatively isolated location 4746 1 5 3.13 1.300 

6. The teaching equipment can meet my teaching needs 4746 1 5 1.84 0.988 

7. Teaching network resources are abundant 4746 1 5 1.99 1.088 

8. School leaders give attention and support to my work 4746 1 5 2.01 1.030 

9. School leaders give help and support to my life 4746 1 5 2.10 1.041 

10. District administrative leaders give support to rural education based  
on national policies 

4746 1 5 2.01 1.040 

11. The education bureau conducts instructional mentoring programs  
for new teachers 

4746 1 5 2.54 1.160 

12. Schools provide effective professional counseling for all teachers 4746 1 5 1.97 0.978 

13. Teachers have regular access to various professional trainings 4746 1 5 2.55 1.157 

14. Every teacher teaches at least 2 courses 4746 1 5 2.20 1.099 

15. Take on more workload other than teaching 4746 1 5 2.34 1.098 

16. Educational and teaching exchanges and collaborative activities are  
regularly conducted among teachers in the school 

4746 1 5 2.29 1.058 

17. Teachers have more opportunities to participate in teaching and academic 
exchanges outside the school 

4746 1 5 2.07 0.994 

18. There are more opportunities for teachers to collaborate with teachers  
from other schools in teaching and research 

4746 1 5 2.13 1.017 

19. The school has sufficient IT hardware 4746 1 5 2.44 1.290 

20. Guidance on the use of information technology in the school 4746 1 5 2.01 1.083 

21. Teachers utilize online teaching materials more frequently 4746 1 5 2.13 1.007 

 
 
 

Table 5. Rural Teacher Retention Intention Scale entry description 
Таблица 5. Описание элементов шкалы намерения удержания сельских учителей 

 
 

Items 
Number 

of cases 
Min Max Mean 

Standard 

deviation 

1. I have not considered leaving my current school 4746 1 5 1.99 1.185 

2. I plan to keep teaching at my current school in the future 4746 1 5 1.91 1.106 

3. I am comfortable in my current work environment 4746 1 5 1.97 1.068 

4. I would like to work with my current colleagues 4746 1 5 1.80 0.973 

5. I feel comfortable with my current students 4746 1 5 1.92 1.055 

6. I like teaching in my current school 4746 1 5 1.90 1.054 

12 Доказательная педагогика и психология. 2024. № 3



Wang Zhihao, Zhen Ying, Yu Qianrui   “The impact of organizational commitment on rural teachers’ retention…” 

 

the number of validly returned questionnaires reached 

4,746, with an effective recovery rate of 94.92 %. Except 

for the basic information section, other questions in  

the questionnaire were scored using a Likert five-point 

scale, where 1 represents the highest degree and 5 repre-

sents the lowest degree. The research team conducted an in-

depth analysis of the collected data using statistical soft-

ware SPSS 24.0 and AMOS 28.0. 

The questionnaire encompassed five key sections: first-

ly, basic information of the participants, such as gender, 

age, education level, marital status, school location, gradu-

ate institution, and the duration of their work in rural 

schools. The main body of the questionnaire was construct-

ed from four scales. 

To mitigate the potential for common method bias in data 

collected through a survey, a Harman single-factor exploratory 

factor analysis (EFA) was conducted. The results indicated that 

the first unrotated factor accounted for 30.78 % of the vari-

ance, which is below the critical threshold of 40 %, suggesting 

that there is no significant common method bias present. Fur-

ther principal component analysis (PCA) revealed 10 com-

ponents with eigenvalues greater than 1. These components 

cumulatively explained 68.55 % of the total variance, with the 

first six components accounting for 64.44 % of the variance. 

This outcome supports the reliability of the data and provides  

a solid foundation for subsequent analyses. 

To gain a deeper understanding of the impact of organi-

zational commitment on the retention of rural teachers,  

the author employed hierarchical regression analysis to 

examine the explanatory power of affective commitment, 

normative commitment, ideal commitment, economic 

commitment, and opportunity commitment on the retention 

of rural teachers, both with and without considering back-

ground factors such as gender, age, marital status, school 

location, education level, graduate institution, and years of 

work experience in rural schools. 

In order to verify whether environmental fit acts plays  

a mediating effect between organizational commitment 

and the retention intention of rural teachers, Model 4 in  

PROCESS V 3.0 was used for analysis. The mediating va-

riable environmental fit acts was put into the model, and  

the mediating effect estimate, BootSE and 95 % confidence 

interval were obtained by Bootstrapping method, so as to 

judge the significance of the mediating effect. 

Because different supportive conditions bring different 

satisfaction to rural teachers, it may have different impacts 

on organizational commitment, matching degree and rural 

teachers’ willingness to stay. Therefore, this paper takes  

the teachers’ age, gender, marital status as the control vari-

ables, and the supportive conditions as the moderating vari-

able, and puts them into the multi-intermediary model. 

Model 8 in PROCESS V 3.0 was used to test the mediated 

effect. Further, a simple slope analysis method is used to 

obtain the adjustment trend of supportive conditions. 

 

RESULTS  

Analysis of factors influencing the retention  

of rural teachers 

Organizational commitment, environmental fit, and 

supportive conditions have been identified as significant 

factors that influence the retention intentions of rural teach-

ers. The mean score for organizational commitment is 2.55, 

indicating a moderate to high level of loyalty and identifica-

tion with their organization among teachers, which is sig-

nificantly and positively correlated with their intention to 

stay. The mean score for environmental fit is 2.1, suggest-

ing that there is room for improvement in the alignment 

between the teachers’ work environment and their personal 

expectations, and it is also positively correlated with the 

intention to stay. The mean score for supportive conditions 

is 2.3, reflecting a moderate to high perception of the sup-

port conditions received by rural teachers, which correlates 

positively with their retention intentions. For specific re-

sults, see Table 6. 

It is noteworthy that the mean score for retention inten-

tions is 1.91, which is the lowest among all variables, im-

plying that the willingness of rural teachers to remain in 

their positions is relatively weak. This could be associated 

with other relevant factors such as affective commitment, 

normative commitment, and ideal commitment, all of which 

exhibit significant positive correlations with retention inten-

tions. Consequently, to enhance the retention intentions of 

rural teachers, a multifaceted approach is necessary. This 

includes strengthening organizational commitment, opti-

mizing the work environment, providing ample supportive 

conditions, and considering other influential factors like 

affective, normative, and ideal commitments. By integrat-

ing these measures, the retention intentions of rural teachers 

can be more effectively improved, thereby fostering the 

stability and development of rural education. 

The impact of organizational commitment  

on the retention of rural teachers 

In Model 1 (without considering background factors), 

affective commitment, normative commitment, and ideal 

commitment significantly impacted the retention intentions 

of rural teachers. The regression coefficients were 0.751 for 

affective commitment, 0.72 for normative commitment, and 

0.537 for ideal commitment, all indicating a strong positive 

effect. These results suggest that in the absence of other 

background factors, teachers’ commitment to their organi-

zation is an important predictor of their intention to remain 

in their positions. 

In Model 2 (with background factors considered), after 

incorporating background information such as the teachers’ 

gender, age, and marital status, the impact of affective 

commitment and normative commitment slightly decreased 

but remained significant, with adjusted regression coeffi-

cients of 0.738 and 0.706, respectively. The regression co-

efficient for ideal commitment slightly increased to 0.547. 

The regression coefficients for economic commitment and 

opportunity commitment were 0.181 and 0.099, respective-

ly, and their significance in Model 2 also improved, indicat-

ing that when background factors are comprehensively con-

sidered, the influence of these factors on retention inten-

tions should not be overlooked. The specific results are 

presented in Table 7. 

In summary, all dimensions of organizational commit-

ment, particularly affective and normative commitments, 

have a significant positive impact on the retention inten-

tions of rural teachers, regardless of the presence of back-

ground factors. Consequently, Hypothesis 1 (Organizational 

commitment positively affects rural teachers’ willingness to 

stay in the profession) is supported. 
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Table 6. Analysis of factors related to rural teacher retention 

Таблица 6. Анализ факторов, связанных с удержанием сельских учителей 

 

 

Variable M SD 
Organizational  

Commitment 
Environmental Fit 

Supportive  

Conditions 

Retention  

Intention 

Organizational  

Commitment 
2.550 0.728 1 – – – 

Environmental Fit 2.100 0.764 0.630** 1 – – 

Supportive  

Conditions 
2.300 0.751 0.601** 0.656** 1 – 

Retention  

Intention 
1.910 0.955 0.602** 0.661** 0.513** 1 

Note. ** Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed). 

Примечание. ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). 

 

 

 

 

 
Table 7. Regression analysis of the impact of organizational commitment factors on rural teacher retention 

Таблица 7. Регрессивный анализ влияния факторов приверженности организации на удержание сельских учителей 

 

 

Variable Model 1 Model 2 

Affective 

Commitment 

Β (S.E) 0.751 (0.631)*** 0.738 (0.626)*** 

R2 (Adjusted R2) 0.563 (0.563)*** 0.571 (0.571)*** 

F 6118.876*** 901.772*** 

Normative Commitment 

Β (S.E) 0.720 (0.662)*** 0.706 (0.654)*** 

R2 (Adjusted R2) 0.519 (0.519)*** 0.532 (0.531)*** 

F 5113.661*** 768.255*** 

Ideal Commitment 

Β (S.E) 0.537 (0.806)*** 0.547 (0.776)*** 

R2 (Adjusted R2) 0.288 (0.288)*** 0.341 (0.340)*** 

F 1923.041*** 350.065*** 

Economic Commitment 

Β (S.E) 0.181 (0.939)*** 0.182 (0.919)*** 

R2 (Adjusted R2) 0.033 (0.033)*** 0.075 (0.074)*** 

F 161.121*** 55.255*** 

Opportunity Commitment 

Β (S.E) 0.099 (0.950)*** 0.089 (0.931)*** 

R2 (Adjusted R2) 0.01 (0.01)*** 0.050 (0.049)*** 

F 46.652*** 35.872*** 

Note. *** Correlation is significant at the 0.001 level (two-tailed). 

Примечание. *** Корреляция значима на уровне 0,001 (двусторонняя). 
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Mediation examination of the impact of organizational 

commitment on rural teacher retention 

The results (see Tables 8 and 9) indicate that the predic-

tive role of organizational commitment on the retention of 

rural teachers is significant (β=0.778, t=51.632, p<0.001), 

and remains significant (β=0.387, t=22.424, p<0.001) when 

the mediating variable is introduced. The predictive effect 

of organizational commitment on environmental fit is also 

significant (β=0.666, t=56.190, p<0.001), as is the predic-

tive effect of environmental fit on the retention of rural 

teachers (β=0.587, t=35.867, p<0.001). 

Furthermore, the direct effect of organizational com-

mitment on the retention of rural teachers and the mediating 

effect controlled by environmental fit were both significant, 

as indicated by the bootstrap 95 % confidence intervals not 

including zero (see Table 4). This suggests that organiza-

tional commitment can predict the retention of rural tea-

chers both directly and indirectly through the mediating 

 

 

 
Table 8. Mediation model test of environmental fit 

Таблица 8. Тест модели медиации на приспособленность к окружающей среде 

 

 

Regression Equation (N=4746) Fit Indices Coefficient Significance 

Dependent  

Variable 
Independent Variables R R2 F(df) β t 

Rural Teacher  

Retention 

Gender 

0.618 0.382 1003.674*** (5) 

−0.144 −5.848*** 

Marital Status 0.094 2.517*** 

Age −0.014 −9.706*** 

Organizational  

Commitment 
0.778 51.632*** 

Environmental Fit 

Gender 

0.634 0.401 794.448*** (4) 

−0.087 −4.433*** 

Marital Status 0.097 3.298*** 

Age 0.003 2.320*** 

Organizational  

Commitment 
0.666 56.190*** 

Rural Teacher  

Retention 

Gender 

0.717 0.514 1003.674*** (4) 

−0.094 −4.276*** 

Marital Status 0.037 1.119*** 

Age −0.015 −12.145*** 

Organizational  

Commitment 
0.387 22.425*** 

Environmental Fit 0.587 35.867*** 

Note. All variables in the model are standardized and entered into the regression equation, the same below. 

Примечание. Все переменные в модели стандартизированы и введены в уравнение регрессии, аналогичное приведенному 

ниже. 

 

 

 
Table 9. Decomposition of total, direct, and mediating effects 

Таблица 9. Декомпозиция общих, прямых и опосредованных эффектов 

 

 

Effect Type Effect Size 
Bootstrap Standard 

Error 

Bootstrap CI 

Lower Bound 

Bootstrap CI  

Upper Bound 

Proportion  

of Effect 

Mediating Effect  

of Environmental Fit 
0.391 0.017 0.358 0.424 50 % 

Direct Effect 0.387 0.020 0.347 0.425 50 % 

Total Effect 0.778 0.015 0.748 0.807 – 
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role of environmental fit. The direct effect (0.387) and  

the mediating effect (0.391) account for approximately half 

of the total effect (0.778), respectively. Consequently, Hy-

pothesis 2 is supported. 

Examination of the moderated mediation model for  

the impact of organizational commitment on rural 

teacher retention 

The results (Tables 10 and 11) indicate that after incor-

porating supportive conditions into the model, the interac-

tion term between organizational commitment and suppor-

tive conditions significantly predicts both the retention 

of rural teachers and environmental fit (rural teacher 

retention: β=0.208, t=14.557, p<0.001; environmental 

fit: β=0.065, t=5.634, p<0.001). This suggests that sup-

portive conditions not only moderate the direct effect of 

organizational commitment on the retention of rural 

teachers but also the predictive effect of organizational 

commitment on environmental fit. 

Further simple slope analysis indicates (Fig. 2 and 3), as 

shown in Fig. 2, for participants with lower levels of sup-

portive conditions (M–1SD), organizational commitment 

has a significant positive predictive effect on the retention 

of rural teachers, with a simple slope of 0.243, t=12.329, 

p<0.001. For participants with higher levels of supportive 

conditions (M+1SD), the positive predictive effect of or-

ganizational commitment on the retention of rural teachers 

is even more pronounced, with a simple slope of 0.555, 

t=25.101, p<0.001. This suggests that as the level of sup-

portive conditions increases, the predictive effect of organi-

zational commitment on the retention of rural teachers 

shows an upward trend (see Table 6). 

As depicted in Fig. 3, for participants with lower levels 

of supportive conditions (M-1SD), organizational commit-

ment exhibits a significant positive predictive effect on en-

vironmental fit, with a simple slope of 0.351, t=23.125, 

p<0.001. For those with higher levels of supportive condi-

tions (M+1SD), the positive predictive effect of organiza-

tional commitment on environmental fit is even more sub-

stantial, with a simple slope of 0.448, t=26.797, p<0.001. 

This indicates that as the level of supportive conditions 

increases, the predictive effect of organizational commit-

ment on environmental fit trends upward. Additionally, 

across the three levels of supportive conditions, the mediat-

ing effect of environmental fit in the relationship between 

organizational commitment and the retention of rural teach-

ers also shows an increasing trend (see Table 6). That is, 

with the enhancement of supportive conditions, organiza-

tional commitment is more likely to promote the retention 

of rural teachers by increasing the level of environmental 

fit. Consequently, Hypothesis 3 (Supportive Conditions 

Moderating the Relationship Between Organizational 

Commitment and Rural Teachers’ Willingness to Remain 

and Environmental Matching) is supported. 

 

DISCUSSION 

Teachers’ organizational commitment significantly  

influences the retention of rural teachers 

This study, through empirical investigation, has identi-

fied organizational commitment as a key factor influencing 

the retention intentions of rural teachers. Organizational 

commitment, as a psychological state, reflects the teachers’ 

loyalty and identification with their organization. Data 

analysis has revealed a significant positive correlation be-

tween organizational commitment and the retention inten-

tions of rural teachers. Specifically, the mean score for or-

ganizational commitment is 2.55, indicating that the teach-

ers’ loyalty and sense of identification with their organiza-

tion are at a moderately high level. Furthermore, through 

hierarchical regression analysis, it was found that affective 

commitment, normative commitment, and ideal commit-

ment all have a significant positive impact on the retention 

intentions of rural teachers, regardless of the presence of 

background factors. The impacts of affective and normative 

commitment are particularly notable, with regression coef-

ficients of 0.738 and 0.706, respectively, indicating that 

teachers’ strong emotional attachment and normative iden-

tification with the organization are important predictors of 

their intention to stay. 

The mediating effect of environmental congruence  

on the retention of rural teachers is significantly  

pronounced 

Environmental fit, serving as a mediating variable, plays 

a pivotal role between organizational commitment and  

the retention intentions of rural teachers. It pertains to 

whether the personal expectations, values, and professional 

skills of teachers align with the work and life environment 

of the rural schools where they are employed. The study 

found that the mean value of environmental fit is 2.1, indi-

cating a need for improvement in the alignment between 

teachers’ work environments and their personal expecta-

tions, yet it correlates positively with the intention to stay. 

Through mediation effect testing, it was discovered that 

organizational commitment can not only directly predict  

the retention of rural teachers but also predict it indirectly 

through the mediating role of environmental fit. The predic-

tive effect of organizational commitment on environmental 

fit is significant (β=0.666), and the predictive effect of envi-

ronmental fit on the retention of rural teachers is also sig-

nificant (β=0.587). This suggests that a high level of orga-

nizational commitment may motivate teachers to pay more 

attention to and actively seek alignment with their work 

environment, thereby enhancing their perception of envi-

ronmental fit and, consequently, strengthening their inten-

tion to remain in their positions. 

The moderating effect of supportive conditions  

is significantly pronounced 

Supportive conditions, encompassing living environ-

ment conditions, work and teaching conditions, and support 

and development conditions, significantly impact the daily 

work experiences and job satisfaction of rural teachers. 

According to the Conservation of Resources Theory,  

the more supportive resources individuals perceive in their 

work environment, the stronger their capacity to cope with 

work stress, thereby increasing the likelihood of maintain-

ing a positive work attitude and retention intentions. This 

study, through the examination of a moderated mediation 

model, found that supportive conditions not only moderate 

the direct effect of organizational commitment on the reten-

tion of rural teachers but also the predictive effect of organi-

zational commitment on environmental fit. Specifically,  

the interaction term between organizational commitment 
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Table 10. Test of moderated mediation model 

Таблица 10. Тест модели модерируемой медиации 

 

 

Regression Equation (N=4746) Fit Indices Coefficient Significance 

Dependent 

Variable 
Independent Variable R R2 F(df) β t 

Environmental 

Fit 

Gender 

0.723 0.522 863.341** (6) 

−0.053 −3.036** 

Marital Status 0.077 2.932** 

Age 0.001 0.950 

Organizational Commitment 0.399 29.810*** 

Conditional Support 0.431 33.370*** 

Organizational Commitment × 

Conditional Support 
0.065 5.634*** 

Rural Teacher 

Retention 

Gender 

0.732 0.536 783.229*** (7) 

−0.145 −3.942*** 

Marital Status 0.094 0.421 

Age −0.014 −12.061*** 

Environmental Fit 0.535 29.913*** 

Organizational Commitment 0.399 22.182*** 

Conditional Support 0.052 2.933** 

Organizational Commitment × 

Conditional Support 
0.208 14.557*** 

Note. *** indicates a statistically significant correlation at the 0.001 level (two-tailed);  

** indicates a statistically significant correlation at the 0.01 level (two-tailed). 

Примечание. *** указывает на статистически значимую корреляцию на уровне 0,001 (двусторонняя);  

** указывает на статистически значимую корреляцию на уровне 0,01 (двусторонняя). 

 

 

 

 
Table 11. Mediation effects at different levels of conditional support and comparisons 

Таблица 11. Эффекты медиации на разных уровнях условной поддержки и сравнений 

 

 

Support Condition Effect Value BootSE BootLLCI BootULCI 
Support  

Condition 

Moderated Mediation  

Effect 

eff1(M–1SD) 0.188 0.013 0.162 0.214 

eff1(M) 0.214 0.013 0.188 0.240 

eff1(M+1SD) 0.240 0.016 0.210 0.271 

Comparison  

of Moderated Mediation  

Effects 

eff2–eff1 0.026 0.006 0.015 0.037 

eff3–eff1 0.052 0.011 0.030 0.074 

eff3–eff2 0.026 0.006 0.015 0.037 
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Fig. 2. The moderating role of support conditions in the relationship  

between organizational commitment and rural teacher retention 

Рис. 2. Смягчающая роль условий поддержки в отношениях  

между приверженностью организации и удержанием сельских учителей 

 

 

 

 
 

Fig. 3. The moderating effect of support conditions on the relationship  

between organizational commitment and environmental fit  

Рис. 3. Смягчающее влияние условий поддержки на отношения  

между приверженностью организации и приспособленностью к окружающей среде 

 

 

 

and supportive conditions significantly predicts both  

the retention and environmental fit of rural teachers, indi-

cating that as the level of supportive conditions increases, 

the predictive effect of organizational commitment on  

the retention of rural teachers shows an upward trend. 

In summary, teachers’ organizational commitment is  

a significant factor influencing their intentions to remain  

in their positions. Affective commitment, normative com-

mitment, and ideal commitment play central roles in tea-

chers’ retention decisions. Environmental fit significantly 

mediates the relationship between organizational commit-

ment and the retention intentions of rural teachers. Enhanc-

ing teachers’ satisfaction and fit with their work environ-

ment contributes to strengthening their willingness to stay. 

Supportive conditions significantly moderate the relation-

ship between organizational commitment and the retention 

intentions of rural teachers. Favorable support conditions 

can intensify the positive impact of organizational com-

mitment on retention intentions and enhance the mediating 

effect of environmental fit. 

Policy Recommendations 

1. Optimize the rural education environment  

and enhance teachers’ organizational commitment 

To improve the working environment for rural teachers 

and enhance their level of organizational commitment, it is 

essential to initially focus on optimizing supportive condi-

tions. The existing data clearly demonstrate that favorable 

support conditions can intensify the positive impact of or-

ganizational commitment on retention intentions and en-

hance the mediating effect of environmental fit. Therefore, 

providing robust supportive conditions and elevating  

the level of teachers’ organizational commitment are effec-

tive approaches to strengthening the retention intentions of 

rural teachers [11]. 

First and foremost, creating a harmonious rural commu-

nity environment is crucial to ensure that rural teachers can 

work in a conducive educational and living environment. 

Providing them with ample administrative support will sig-

nificantly enhance their sense of satisfaction, happiness, 
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and belonging. This will enable them to genuinely experi-

ence the joy and value of working in rural areas, fostering 

their willingness to commit to long-term teaching positions 

in these settings [12]. 

Educational and administrative support are vital for en-

hancing teachers’ job satisfaction. When rural teachers per-

ceive solid support from administrative departments, they 

tend to focus more on students' growth and their own pro-

fessional development, thereby achieving a higher level of 

organizational commitment. Guided by the “Rural Teacher 

Support Program (2015–2020)”
1
, it is imperative to provide 

rural schools with necessary teaching equipment and facili-

ties to ensure the smooth conduct of educational activities. 

Additionally, encouraging rural teachers to participate in 

school management and decision-making allows them  

to play a more significant role and realize greater value in 

their school communities, strengthening their sense of be-

longing and responsibility [13]. 

Furthermore, schools should actively foster a cultural 

atmosphere of human care, ensuring that rural teachers feel 

warmth and respect in their work. Additionally, the promo-

tion of learning communities among rural teachers, through 

collaborations with local universities, educational research 

institutions, or other urban and rural schools, can provide 

more opportunities for learning and exchange. This will 

enhance their sense of achievement and participatory con-

sciousness, thereby increasing their level of organizational 

commitment [14]. 

By optimizing supportive conditions and elevating  

the organizational commitment of rural teachers, we can 

effectively address the issue of teacher shortages in rural 

education and provide strong support for the sustainable 

development of rural education. 

2. Optimize recruitment and training systems  

to enhance the fit of rural teachers with the rural  

environment 

Analysis of statistical data has revealed that under real 

conditions, a high degree of match between rural teachers 

and the rural environment significantly positively affects 

teachers’ retention intentions. Therefore, rural schools 

should place greater emphasis on the adaptability of teach-

ers to the rural context when allocating teaching staff. 

When recruiting, cultivating, and training rural teachers, 

relevant departments must prioritize the degree of match 

between teachers and the rural environment, which is key to 

improving the retention rate of rural teachers. 

Firstly, rural schools should adopt targeted strategies 

during the teacher recruitment process. In line with  

the “Guiding Opinions on Strengthening the Construction 

of Rural Teachers in the New Era”
2
 issued by the Ministry 

of Education and five other departments in 2020, there is  

an encouragement to innovate in public recruitment me-

                                                 
1 Notice of the General Office of the State Council  

on the Issuance of the Rural Teacher. Support Plan (2015–2020). 

The State Council The People’s Republic of China.  

URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-

06/08/content_9833.htm. 
2 Opinions of the Ministry of Education and other six depart-

ments on strengthening the construction of rural teacher teams  

in the new era. Ministry of Education of the People’s Republic  

of China (2020, July 31). URL: http://www.moe.gov.cn/ 

srcsite/A10/s3735/202009/t20200903_484941.html. 

thods to attract talent to teach in rural areas. Localities 

should increase local recruitment efforts, implement local 

talent strategies, and prioritize the recruitment of teachers 

with local backgrounds or rural life experiences to enhance 

teachers’ adaptability and comfort in rural settings. At  

the same time, recruitment should focus on the alignment of 

teachers’ expertise with the teaching positions in rural 

schools to reduce teaching pressures arising from profes-

sional misalignment. 

Secondly, the pre-service training and in-service profes-

sional development of rural teachers should take into ac-

count the rural environment. Local universities should in-

corporate relevant content about rural education into  

the curriculum and practical teaching segments of teacher 

pre-service training to ensure that future teachers can cor-

rectly understand and adapt to the rural educational context 

[15]. Local education departments should provide in-

service teachers with training in school-based curriculum 

development and teaching material handling capabilities to 

enhance the adaptability and teaching skills of rural tea-

chers in the context of rural education. 

Lastly, relevant departments should establish platforms 

for the exchange of teachers between urban and rural areas, 

achieving the sharing of educational resources and meeting 

the professional development needs of rural teachers, there-

by enhancing their sense of professional achievement and 

job satisfaction [16]. Through these measures, the match 

between rural teachers and the rural environment can be 

effectively improved, promoting the sustainable develop-

ment of rural education. 

3. Establish a monitoring system for rural teacher  

retention to enhance local educational supervision  

effectiveness and accountability 

To ensure the stable retention of rural teachers and op-

timize the allocation of teaching staff in rural education, 

establishing a comprehensive and detailed monitoring data-

base for the retention of rural teachers is particularly neces-

sary [17]. This database will not only provide real-time 

monitoring and accurate assessment of the retention status 

of rural teachers but also serve as a key tool for understand-

ing and addressing issues related to the teaching workforce 

in rural areas. 

Firstly, we must establish a diverse participation me-

chanism that encourages local education management de- 

partments, educational supervision personnel, school lea-

ders, teachers, students, parents, community members, and 

the public within the entire county to actively participate in 

this work. Each individual can provide valuable infor-

mation on the retention of rural teachers from different per-

spectives, thereby ensuring that we obtain comprehensive 

and accurate data. 

Secondly, for the information in the database, we need 

to conduct regular analysis and organization. Local educa-

tion management departments should regularly organize 

experts, scholars, and relevant personnel to conduct in-

depth research and discussions on the data of rural teacher 

retention to reveal the underlying trends and characteristics. 

Such analysis will not only help us better understand  

the motivations and difficulties behind the retention of rural 

teachers but also provide strong support for formulating 

more effective policies. Schools should improve various 

systems related to teacher compensation, welfare, incentives, 
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evaluation, and reform, and further establish a compre-

hensive monitoring and safeguard mechanism to ensure 

the implementation direction and efficiency of various 

policy systems [18]. 

Additionally, to ensure unimpeded information 

flow, it is essential to establish effective communica-

tion channels for retention monitoring. These channels 

can range from face-to-face direct communication to 

online interactive platforms. Through these channels, 

we can promptly acquire the latest updates on the reten-

tion of rural teachers and make corresponding adjust-

ments based on actual conditions [19]. 

Lastly, for areas where the retention of rural teachers is 

poor, we should implement a strict accountability mecha-

nism based on monitoring data. This will not only ensure 

that rural schools receive adequate teaching support but 

also motivate relevant departments and personnel to active-

ly fulfill their responsibilities, jointly promoting the healthy 

development of rural education. Through these measures, 

we will be able to build a rural teacher workforce that is 

both numerous and of high quality, laying a solid founda-

tion for the long-term development of rural education. 

 

CONCLUSIONS 

1. There is a significant positive correlation between or-

ganizational commitment and the willingness of rural 

teachers to stay. To address the issue of rural teacher turn-

over, the critical aspect lies in enhancing their level of or-

ganizational commitment. Therefore, we must first attach 

great importance to and strive to improve the organizational 

commitment of rural teachers.  

2. Environmental fit acts as a mediator in the relation-

ship between organizational commitment and the retention 

intention of rural teachers. Therefore, it is necessary to im-

prove corresponding external systems, optimize the rural 

education environment, and enhance the compatibility of 

rural teachers with the rural environment. 

3. Supportive conditions not only moderate the direct 

prediction of organizational commitment on the retention of 

rural teachers but also the predictive effect of organizatio-

nal commitment on environmental fit. Therefore, it is cru-

cial to ensure that rural schools receive sufficient support. 
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Аннотация: Исследование направлено на выявление механизмов, посредством которых приверженность ор-

ганизации влияет на удержание сельских учителей, а также на то, как приспособленность к окружающей среде  

и благоприятные условия модулируют эту связь. Изучена посредническая роль приспособленности к окружающей 

среде и смягчающая роль благоприятных условий. Опрос проводился среди 4 746 сельских учителей в десяти ре-

гионах провинции Хэйлунцзян. Выявлено, что: 1) существует значительная положительная корреляция между 

приверженностью организации и готовностью сельских учителей остаться; 2) приспособленность к окружающей 

среде выступает в качестве медиатора в отношениях между приверженностью организации и намерением удержа-

ния сельских учителей; 3) благоприятные условия не только ослабляют влияние приверженности организации на 

удержание сельских учителей, но и смягчают эффект влияния приверженности организации на приспособлен-

ность к окружающей среде. Для более эффективного удержания сельских учителей предлагается предпринять 

следующие меры: оптимизировать сельскую образовательную среду для повышения приверженности учителей 

организации; усовершенствовать системы набора и обучения для повышения соответствия сельских учителей 

сельской среде; создать систему мониторинга удержания сельских учителей с целью улучшения механизмов ме-

стного образовательного надзора и подотчетности. 

Ключевые слова: сельские учителя; приверженность организации; приспособленность к окружающей среде; 

благоприятные условия; удержание сельских учителей; удержание учителей. 
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Аннотация: В современном мире владение иностранными языками стало важным фактором для успешного 

трудоустройства и карьерного роста. Отсутствие языковой среды может стать препятствием на пути формирова-

ния необходимых речевых навыков. В качестве решения данной проблемы в статье предлагается использование 

технологии кейс-стади на основе художественных фильмов, ориентированных на студентов, владеющих англий-

ским языком на уровнях В1 и В2. Целью работы было рассмотрение особенностей использования художествен-

ных фильмов в качестве основы для кейсов и разработка методических рекомендаций по конструированию кейсов 

на их основе. Автор подробно описывает этапы проектирования кейса, начиная с выбора фильма до организации 

занятий с использованием разработанных кейсов. Использование художественных фильмов в качестве основы для 

кейс-стади активизирует навыки восприятия иностранной речи на слух, обогащает словарный запас студентов  

и стимулирует их активное участие в обсуждении проблемы. Делается вывод о том, что такие задания способст-

вуют активизации взаимодействия студентов на иностранном языке, развивают коммуникативные умения и навы-

ки работы в команде. Кроме того, использование подобных кейсов способствует формированию у студентов гиб-

ких навыков, таких как анализ информации, критическое мышление, планирование деятельности. Отмечается по-

ложительное влияние использования кейсов на основе фильмов на мотивацию студентов, развитие их коммуника-

тивных и надпрофессиональных (гибких) навыков, а также формирование профессионально значимых навыков. 

Подход, основанный на использовании художественных фильмов, способствует более эффективному обучению 

английскому языку, повышению качества учебного процесса и общей мотивации студентов. 

Ключевые слова: технология кейс-стади на основе художественных фильмов; преподавание делового англий-

ского языка; конструирование кейсов; кейс-стади; кейс на основе художественного фильма; проблемная ситуация; 

надпрофессиональные (гибкие) навыки. 
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нии делового английского языка для студентов неязыковых специальностей // Доказательная педагогика и психо-

логия. 2024. № 3. С. 23–30. DOI: 10.18323/3034-2996-2024-3-58-2.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия диктуют серьезные требования 

к уровню сформированности навыков владения ино-

странными языками у выпускников неязыковых вузов: 

уже недостаточно понимать иностранную речь на слух  

и уметь читать и переводить со словарем статьи в рамках 

тем их профессиональных интересов, как это было не-

сколько десятилетий назад. На данном этапе принципи-

альное значение приобретает умение выражать свои 

мысли на изучаемом языке, участвовать в дискуссии  

и эффективно решать разнообразные коммуникативные 

задачи. Однако серьезным препятствием на пути форми-

рования соответствующих навыков и умений может 

стать отсутствие возможности погружения учащихся  

в естественную языковую среду. Решением этой пробле-

мы может стать использование видеоресурсов и, в част-

ности, аутентичных художественных фильмов. 

Художественные фильмы имеют большой потенци-

ал как источник полезной информации социально-

бытового, профессионального и культуроведческого 

характера. В практике преподавания иностранных язы-

ков они используются для решения разнообразных за-

дач: для расширения словарного запаса [1] и запаса фо-

новых знаний [2], развития и совершенствования навы-

ков диалогической и монологической речи [3], аудиро-

вания [4], формирования лингвосоциокультурной ком-

петенции [5]. Ряд исследователей предлагают исполь-

зовать художественные фильмы на иностранном языке 

на занятиях по таким теоретическим дисциплинам, как 

физика [6] и литература [7], утверждая, что это способ-

ствует повышению мотивации студентов к изучению 

дисциплин и освоению языка в среде, приближенной  

к естественной. 

Существующие исследования традиционно делают 

акцент на критериях отбора видеоматериала, выделяя 

такие критерии, как соответствие целям обучения [1], 

культурная значимость [1], соответствие уровня владе-

ния иностранным языком интересам и возрасту студен-

тов [4]. Большинство методистов сходятся в том, что 

работа над видеофильмом должна строиться в три эта-

па: предтекстовый (или предпросмотровый), текстовый 

(просмотровый) и послетекстовый (послепросмотро-

вый) [4; 5; 8], на каждом из которых студентам предла-

гаются соответствующие задания. 
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Методисты подчеркивают, что художественные 

фильмы не только способствуют повышению интереса 

студентов и их мотивации к изучению предмета, но  

и открывают большие возможности для организации 

дискуссий на самые разнообразные темы [5]. Соответ-

ственно, мы можем предположить, что аутентичный 

художественный фильм может стать основой для раз-

работки кейсов для занятий по иностранному языку. 

За сто лет своего существования [9] данная техноло-

гия уже успела занять прочное место в системе препо-

давания целого ряда предметов в высшей школе [10–

12]. В качестве преимуществ данной технологии иссле-

дователи отмечают высокую степень самостоятельности 

обучающихся, широкие возможности для формирования 

целого ряда междисциплинарных навыков и умений [13], 

а также для развития целого ряда как универсальных, так 

и узкопрофессиональных компетенций, которые являют-

ся ключевыми для подготовки специалистов в различ-

ных сферах человеческой деятельности [14–16].  

Исследователи отмечают многовариантность ис-

пользования кейс-стади в образовательном процессе, 

предлагая применять эту технологию не только на за-

нятиях в различной форме (лекционных, практических, 

лабораторных и т. д.), но и для различных целей (про-

фессиональной подготовки обучаемых и проведения 

научных исследований [17]) и на разных этапах обуче-

ния (для обобщения и активизации уже имеющихся  

у студентов знаний, стимуляции студентов к самостоя-

тельному получению знаний, а также для контроля ус-

воения изученного материала [18]). 

Традиционно кейс-стади рассматривается как тех-

нология, включающая в себя такие формы работы, как 

работа с источником информации, обсуждение пробле-

мы и принятие решения. При этом в качестве источника 

информации предлагается использовать тексты различ-

ного объема, описывающие проблемную ситуацию, не 

имеющую однозначного решения. Подобные тексты 

могут предлагаться студентам на различных носителях, 

например в печатном виде или в виде текста, разме-

щенного в сети Интернет [19]. В качестве источников 

предлагается использовать новостные статьи, публика-

ции из прессы и художественные произведения [20], 

что обеспечивает новизну и актуальность обсуждаемо-

го материала. 

В то же время использование исключительно тек-

стового способа подачи информации в кейс-стади мо-

жет рассматриваться как определенное ограничение 

возможностей данной технологии при ее использова-

нии для формирования навыков иноязычного общения. 

Навык чтения – несомненно, очень важный, но далеко 

не единственный навык, который может эффективно 

отрабатываться на этапе подачи информации в процес-

се работы с кейсом. Поэтому, на наш взгляд, есть осно-

вания утверждать, что при условии соответствующей 

подготовки преподавателя и студентов в качестве про-

блемных ситуаций можно эффективно использовать 

художественные фильмы.  

В методической литературе кейсом называют описа-

ние реальной ситуации из сферы бизнеса, дающей воз-

можность студентам обсудить связанную с ней проблему 

и, в идеале, сравнить свое решение с решением, приня-

тым участниками ситуации в реальной жизни, и его по-

следствиями. В рамках нашего исследования под кейсом 

мы будем понимать художественный фильм, содержащий 

проблемную ситуацию (ситуации), связанную со сферой 

деловых или профессиональных интересов, и снабженный 

соответствующими заданиями, обеспечивающими вовле-

чение студентов в обсуждение поставленной проблемы  

и принятие решения по ее преодолению. 

Цель работы – рассмотрение особенностей исполь-

зования художественных фильмов в качестве основы 

для кейсов и разработка методических рекомендаций 

по конструированию кейсов на их основе. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования 

В исследовании участвовали 36 студентов-бакалав-

ров 3-го курса неязыковых (технических и экономиче-

ских) профилей подготовки Тольяттинского государст-

венного университета. Уровень владения английским 

языком – от В1 до В2. Гендерно-возрастной состав 

группы – юноши (24 чел.) и девушки (12 чел.) 19–22 лет, 

т. е. возраста, когда молодые люди проявляют повы-

шенный интерес к видео вообще и к художественным 

фильмам в частности. Эксперимент проходил на про-

тяжении 2023/24 учебного года.  

Отбор фильмов 

Отбор фильмов для эксперимента основывался на 

требованиях, которым должен отвечать кейс. Во-первых, 

проблема, поднимаемая в нем, должна быть актуальной, 

т. е. соответствовать изучаемому на занятии разделу 

дисциплины и отвечать интересам самих студентов. Во-

вторых, в тексте кейса должно быть достаточно инфор-

мации для принятия решения. И в-третьих, в нем не 

должно быть подсказок или намеков на то, какое реше-

ние является правильным. Художественный фильм  

с качественно выстроенным сюжетом обычно нацелен на 

то, чтобы увлечь зрителя, заинтриговать его и удержи-

вать внимание до самой развязки, что в сочетании с воз-

можностью нажать на паузу в любой момент просмотра 

делает фильм идеальным материалом для обсуждения. 

Были разработаны кейсы на основе художественных 

фильмов «Дьявол носит Prada» (реж. Д. Френкель, 

2006), «Доброе утро» (реж. Р. Митчелл, 2010), «Ста-

жер» (реж. Н. Мейерс, 2015), «Чего хотят женщины» 

(реж. Н. Мейерс, 2000), «Волк с Уолл-стрит» (реж. 

М. Скорсезе, 2013), «Предел риска» (реж. Дж.С. Чен-

дор, 2011). Фильмы подбирались в соответствии с те-

мами программы по деловому английскому языку (Em-

ployment, Company Structure, Management, Advertising, 

Finance and Banking) и предназначались для студентов, 

владеющих английским языком на уровне В1 и В2.  

В этом случае студенты будут испытывать минимальные 

трудности при понимании фильма, соответственно, по-

требуется минимальная подготовительная работа перед 

просмотром. Помимо этого, студенты этих уровней имеют 

речевые навыки, достаточные для активного участия  

в обсуждении проблемы и принятии решения. 

Этапы обучения 

Экспериментальное обучение включало в себя четы-

ре этапа: подготовительный, просмотр видео, обсужде-

ние проблемы и заключительный. Кейсы предлагались 
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студентам на завершающем этапе изучения соответст-

вующей лексической темы, когда студенты уже освои-

ли лексические единицы и грамматические структуры, 

необходимые для обсуждения проблемы. В этом случае 

кейс-стади должен был выполнять двоякую функцию, 

совмещая повторение и обобщение темы с контролем 

качества ее усвоения. 

I этап – подготовительный. Его цель – подготовить 

студентов к просмотру фильма и к его последующему 

обсуждению. На этом этапе необходимо было обоб-

щить знания студентов в сфере, связанной с темой 

предстоящей дискуссии. Например, перед обсуждением 

особенностей компании, представленной в фильме 

«Стажер», студентам предлагалось рассмотреть кар-

тинки, изображающие разные типы офисов, проком-

ментировать их достоинства и недостатки и предполо-

жить, какие компании могут выбрать тот или иной тип. 

Помимо этого, на подготовительном этапе необходимо 

было снять возможные лексические трудности, и сту-

дентам предлагалось выполнить ряд лексических уп-

ражнений на освоение лексических единиц, необходи-

мых для понимания просматриваемого фильма или от-

рывка из фильма. 

II этап – просмотр фильма. Особенностью исполь-

зования кейсов на основе художественного фильма 

является то, что сложный сюжет зачастую позволяет 

вычленить в фильме несколько проблемных эпизо-

дов, каждый из которых может рассматриваться либо 

как отдельный кейс, либо как часть или этап более 

крупного кейса. Выбор того или другого подхода 

зависит от нескольких факторов: учебной цели, 

уровня подготовки студентов, времени, отводимого 

на данный вид работы на занятии. Учитывая эти мо-

менты, во время эксперимента преподаватель мог 

принять решение о просмотре как целого фильма 

(например, на протяжении нескольких занятий), так  

и отдельных его фрагментов.  

Данный этап состоял из трех подэтапов, которые 

повторяли традиционную схему работы над видео: 

предпросмотровый, просмотровый (собственно про-

смотр фильма) и послепросмотровый. Во время пред-

просмотрового подэтапа, т. е. непосредственно перед 

просмотром фильма, преподаватель объяснял студен-

там задания, которые им было необходимо выполнить  

в ходе просмотра. Цель этих заданий – обратить внима-

ние студентов на ключевые моменты фильма, помочь 

им вычленить те факты, которые будут необходимы для 

последующего решения проблемной задачи. Задания, 

предлагаемые студентам, включали в себя следующие 

типы: ответить на вопросы по содержанию фильма; 

заполнить таблицу; вставить пропущенные слова; рас-

ставить факты в том порядке, в котором они упомина-

лись в фильме, и т. д. Далее студенты смотрели фильм 

или фрагмент и выполняли задание. На послепросмот-

ровом подэтапе проверялась правильность выполнения 

этих заданий и обобщение собранной в процессе про-

смотра фильма информации, чтобы убедиться в адек-

ватности понимания ситуации студентами.  

III этап – обсуждение проблемы. Исходя из целей 

обучения, проблема должна находиться в рамках изу-

чаемой темы, должна провоцировать дискуссию и не 

иметь однозначного решения. В обсуждении кейса это 

был самый важный этап, который состоял из двух час-

тей. После того как преподаватель формулировал про-

блему, вытекающую из сюжета просмотренного филь-

ма, студенты сначала обсуждали ее в мини-группах, 

затем представляли решения, к которым они пришли  

в ходе этого обсуждения, перед всей группой. Во вто-

рой части этапа была организована общая дискуссия 

для того, чтобы принять единое решение по рассматри-

ваемой проблеме. Таким образом, этот этап – ключевой 

для формирования коммуникативной и профессиональ-

ной компетенций студентов. 

IV этап – заключительный. Цель этого этапа – под-

вести итоги дискуссии, оценить работу студентов  

и дать им обратную связь относительно того, что полу-

чилось и не получилось и почему. Оценка качества ра-

боты отдельных студентов производилась как препода-

вателем, так и студентами. На этом этапе студентам 

также предлагались аналитические и творческие зада-

ния в письменной форме на основе проведенной дис-

куссии, например написать электронное письмо, па-

мятную записку, протокол собрания и т. д. 

Анкетирование 

После проведения разработанной нами серии кейсов 

было проведено анкетирование студентов с целью ана-

лиза их реакции на новый формат работы. Студентам 

было предложено ответить на вопросы, приведенные 

ниже, оценивая свое отношение по шкале от 1 до 5. 

1. Насколько интересной показалась вам подобная 

форма работы? (1 – совсем не интересно; 2 – не инте-

ресно; 3 – нейтрально; 4 – интересно; 5 – очень инте-

ресно) 

2. Хотели бы вы принять участие в обсуждении дру-

гих подобных кейсов? (1 – нет, ни в коем случае;  

2 – нет; 3 – может быть; 4 – да; 5 – да, с удовольствием) 

3. Насколько сложными были следующие этапы ра-

боты и почему (1 – очень легко; 2 – легко; 3 – не легко 

и не сложно; 4 – сложно; 5 – очень сложно): 

– понимание видео на слух; 

– обсуждение ситуации в парах; 

– обсуждение ситуации в мини-группах; 

– презентация решения мини-группы перед всей 

группой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовка к просмотру 

В качестве примера опишем этапы работы над од-

ним из разработанных нами кейсов. Кейс основан на 

отрывке из художественного фильма «Дьявол носит 

Prada» (реж. Д. Френкель, 2006).  

Место в учебном процессе. Данный кейс может 

быть использован на итоговом занятии по теме Em-

ployment, в ходе которой со студентами обсуждаются 

такие аспекты, как устройство на работу, собеседование 

и подготовка к нему.  

Видеоматериал. Студентам предлагается посмот-

реть отрывок из фильма, где героиня приходит на собе-

седование в компанию. Продолжительность отрывка – 

10 минут 30 секунд (с начала фильма и до слов молодо-

го человека “Wait, you’ve got a job in a fashion 

magazine?”). Отрывок можно разделить на 3 эпизода: 

первое появление героини в компании, собеседование  

с главным редактором, финал интервью.  
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Подготовительный этап. Студенты в парах делятся 

опытом участия в собеседовании. При отсутствии прак-

тического опыта в этой сфере можно попросить студен-

тов вспомнить, что они знают о том, как проходит со-

беседование (эта тема традиционно обсуждается в ходе 

темы Employment). 

Просмотр фильма 

Предпросмотровый подэтап. Студенты индивиду-

ально выполняют лексические упражнения, содержа-

щие незнакомые слова, встречающиеся в видеофраг-

менте. Цель упражнений: снять лексические сложности 

понимания просматриваемого эпизода. Отрабатываемая 

лексика: runway, Human Resources (manager), sense of 

humor, editor-in-chief, to be considered, crucial, be on 

your way, onion bagel, to confirm, glamourous. Студентам 

предлагаются следующие задания: сопоставьте англий-

ские слова с их русскими эквивалентами; дополните 

предложения, используя подходящие по смыслу слова 

из списка в нужной форме; попробуйте предсказать, как 

предлагаемые слова могут быть связаны с темой от-

рывка, который вы будете смотреть (собеседование при 

приеме на работу). 

Просмотровый подэтап. Студенты смотрят пер-

вую часть отрывка из фильма с начала фильма до 

слов главного редактора “Send her in” (0:00–7:45)  

и заполняют две информационные таблицы: профиль 

главной героини (таблица 1) и профиль компании,  

в которую она устраивается (таблица 2).  

 

 

 
Таблица 1. Профиль главной героини 

Table 1. Main character’s profile 

 

 

Episode 1 (0:00–7:45) 

1st name   

Last name  

Age (approximately)  

Job she wants to get  

Episode 2 (7:45–10:01) 

Education  

Experience  

 

 

 
Таблица 2. Профиль компании 

Table 2. Company profile 

 

 

Name of the company  

Type of business  

Head of the company: 

– name 

– job title 

 

Послесмотровый подэтап. Студенты обсуждают 

свои заметки и отвечают на вопросы преподавателя по 

содержанию отрывка. Цель вопросов: проверить качество 

понимания эпизода. Вопросы могут быть следующими. 

1. What is the main character’s name? 

2. What kind of company does Andrea want to get a job 

with? 

3. Who met Andrea at the reception desk? What was  

the woman’s reaction to Andrea and why? 

4. What made the people in the office so panicky?  

5. In your opinion, what kind of person is their boss? 

6. What kind of vacancy do they want to fill?  

7. How does the 1
st
 assistant describe it? 

8. What happened to the previous person in that job? 

9. What might have been the cause? 

Затем преподаватель просит студентов оценить по-

ведение главной героини на собеседовании, после чего 

студенты смотрят второй эпизод, в котором главный 

редактор беседует с главной героиней (7:45–10:01). При 

этом студенты заполняют вторую часть профиля глав-

ной героини (таблица 1).  

Обсуждение проблемы. Эта часть урока состоит из 

нескольких этапов.  

1. Студенты в парах обсуждают свои впечатления  

и составляют список правильных и неправильных с их 

точки зрения действий героини.  

2. В новых парах студенты презентуют составлен-

ный ранее список, сравнивая свое мнение с мнением 

новых партнеров.  

3. Всей группой студенты обсуждают, насколько 

высоки шансы героини получить работу, и обосновы-

вают свое мнение. Затем смотрят заключительный эпи-

зод отрывка (10:01–10:30) и сравнивают свое мнение  

с сюжетом фильма.  

4. В мини-группах студенты составляют памятку-

инструкцию о том, как правильно готовиться к интер-

вью и как себя вести во время интервью. 

Подведение итогов. Группы по очереди презентуют 

свои памятки. Затем вся группа выбирает самые важ-

ные рекомендации и составляет общую памятку. 

После проведения ряда занятий подобного рода  

в течение года студентам было предложено поделиться 

впечатлениями. 

Изучение ответов студентов показало следующее. 

21 чел. оценил интерес к предложенной форме работы 

на максимальный балл («очень интересно»), 11 чел.  

на 4 («интересно») и 4 чел. на 3 балла («нейтрально»). 

При этом 27 студентов отметили, что хотели бы принять 

участие в обсуждении других подобных кейсов (т. е. вы-

брали ответ «да» и «да, с удовольствием»). 6 чел., отве-

чая на этот вопрос, выбрали ответ «может быть» и 3 чел. – 

«нет», объяснив свое нежелание тем, что им было слож-

но принимать участие в работе подобного вида. 

Ответы студентов на вопрос о сложности различных 

этапов работы над кейсом представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, в качестве самого сложного 

этапа подавляющее большинство студентов выделяют 

понимание речи персонажей на слух, объясняя это ско-

ростью речи персонажей, фоновыми шумами и недос-

таточностью словарного запаса. Вторым по сложности 

оказалось задание презентовать решение мини-группы 

перед всей группой. Здесь в качестве причины чаще 

всего указывались недостаточность словарного

26 Доказательная педагогика и психология. 2024. № 3



Коноплюк Н.В.   «Технологии кейс-стади на основе художественных фильмов в преподавании делового английского…» 

 

Таблица 3. Оценка сложности этапов работы над кейсом 

Table 3. Assessing the complexity of the stages of work on the case 

 

 

Этап работы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Понимание видео на слух 2 чел. 4 чел. 4 чел. 19 чел. 7 чел. 

Обсуждение ситуации в парах 18 чел. 6 чел. 2 чел. 6 чел. 4 чел. 

Обсуждение ситуации в мини-группах 17 чел. 6 чел. 5 чел. 3 чел. 5 чел. 

Презентация решения мини-группы перед всей группой 8 чел. 6 чел. 5 чел. 6 чел. 11 чел. 

 

 

 

запаса (9 чел.) и неумение формулировать свои мысли 

на английском языке (4 чел.). Упоминались также 

ощущение неловкости при выступлении перед группой 

(3 чел.) и недостаточное знание грамматики (2 чел.).  

Эти данные подтверждаются и результатами наблю-

дения преподавателя за активностью студентов в про-

цессе выполнения заданий. Организация обучения при 

помощи разработанных нами кейсов и анализ деятель-

ности студентов на занятиях показали, что данные за-

дания эффективны с точки зрения обеспечения актив-

ной коммуникации студентов в рамках изученных ра-

нее тем. Использование художественных фильмов как 

основы для обсуждения проблем, связанных с деловой 

сферой, оказало положительное влияние на мотивацию 

студентов, поскольку фильмы традиционно являются 

привлекательным материалом для изучения иностран-

ных языков. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведенная выше схема работы с кейсом на основе 

художественного фильма может быть адаптирована  

к любому фильму из нашего списка. Предлагаемые за-

дания ориентированы на максимальное вовлечение 

студентов в процесс коммуникации на иностранном 

языке, и, судя по отзывам, подобная форма работы ока-

залась для них эмоционально привлекательной.  

В то же время, как мы и предполагали на основе 

анализа литературы по проблеме использования худо-

жественных фильмов при обучении иностранному язы-

ку, основная сложность, с которой столкнулись студен-

ты в процессе работы, была напрямую связана с фор-

мой подачи информации в подобных кейсах. Помимо 

очевидного отличия от традиционных кейсов – исполь-

зование аудио и видео вместо печатного текста, – в ху-

дожественном фильме аудиоряд состоит из диалогов, 

что создает дополнительную сложность для восприятия 

ситуации. Во-первых, в диалоге информация представ-

лена нелинейно, в виде обрывочных фактов, которые 

студентам необходимо не только понять, но и система-

тизировать, организовать в целостную картину. В неко-

тором смысле эта проблема компенсируется видеоря-

дом, создающим дополнительный информационный 

слой, однако в некоторых случаях картинка, наоборот, 

может отвлекать. Во-вторых, диалог или полилог – это 

ситуация, в которой общаются двое и более человек, 

каждый из которых имеет свои особенности произно-

шения и манеру речи, к которым студентам необходимо 

приспособиться в процессе восприятия эпизода .  

И в-третьих, речь персонажей художественного фильма 

максимально приближена к естественной речи по темпу 

и сопровождается фоновыми шумами, что также за-

трудняет понимание. 

Для успешного решения коммуникативной задачи 

кейса уровень сложности видеоматериала должен соот-

ветствовать уровню владения языком студентами [4].  

В случае со студентами с низким уровнем сформиро-

ванности навыков аудирования в качестве опоры мож-

но использовать субтитры [1]. Кроме этого, поскольку 

мы имеем дело с неадаптированным видео, преподава-

телю необходимо предварительно проанализировать 

аудиоряд фильма на предмет лексических единиц, ко-

торые могут вызвать затруднения у студентов. При не-

обходимости языковые сложности могут быть сняты на 

предпросмотровом этапе работы с видео в ходе выпол-

нения лексических или грамматических упражнений  

[1; 4; 5]. Это принципиально важно, так как качество 

понимания диалогов в видео обусловливает успех  

в решении проблемы на последующих этапах работы  

с кейсом. На послепросмотровом этапе понимание эпи-

зода может быть проконтролировано при помощи во-

просов преподавателя и заданий на обобщение инфор-

мации (например, составить краткий пересказ ситуа-

ции, заполнить таблицу и т. д.). Мы видим, что в случае 

с кейсами на основе художественных фильмов тради-

ционные этапы работы с кейсом (знакомство с кейсом, 

постановка и обсуждение проблемы, подведение ито-

гов) должны сочетаться с традиционными этапами ра-

боты с видео [4; 5; 8]. 

Необходимо учитывать и тот факт, что, являясь за-

вершенным художественным произведением, художе-

ственный фильм, как правило, не только содержит 

определенные проблемные ситуации, но и демонстри-

рует пути их разрешения. Соответственно, можно 

предложить две схемы использования подобных 

фильмов. В первом случае обсуждение может быть 

организовано после окончания просмотра всего филь-

ма. Во втором случае в процессе просмотра можно 

делать паузы для того, чтобы проанализировать си-

туацию, оценить поведение героев и предложить то 

или иное решение проблемы. На наш взгляд, именно 

вторая схема открывает больше возможностей для 

организации дискуссии на иностранном языке, так как 

в этом случае студенты еще не знают, как будет раз-

виваться сюжет, благодаря чему имеют больше про-

стора для воображения. 
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Апробация сконструированной нами серии кейсов 

на основе художественных фильмов показала, что при-

менение подобных кейсов в процессе обучения студен-

тов деловому иностранному языку создает условия для 

решения целого ряда учебных задач. Во-первых, ис-

пользование видеофильма как основы для подачи ма-

териала кейса активизирует умение студентов вос-

принимать иноязычную речь на слух, обогащает их 

словарный запас и стимулирует использование изу-

ченных лексических единиц в собственной речи [13].  

Во-вторых, кейсы позволяют вывести взаимодействие 

студентов на иностранном языке на более высокий уро-

вень автономности по сравнению с общением в других 

учебных ситуациях, что, очевидно, объясняется значи-

тельным интересом студентов к подобным формам ра-

боты [20]. Наконец, использование подобных кейсов  

в процессе обучения студентов обогащает учебный про-

цесс интерактивными формами работы, повышая моти-

вацию студентов к изучению иностранного языка [18].  

В целом мы можем утверждать, что использование 

кейсов на основе аутентичных художественных филь-

мов обладает высоким потенциалом, так как позволяет 

формировать навыки профессиональной коммуникации 

на иностранном языке в среде, максимально прибли-

женной к естественной.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе исследования были разработаны кейсы на 

основе аутентичных художественных фильмов для ис-

пользования на занятиях по деловому иностранному 

языку в неязыковом вузе, направленные на активиза-

цию взаимодействия обучающихся на иностранном 

языке в процессе решения учебной проблемы. Разрабо-

танные кейсы сконструированы как комплексные зада-

ния, сочетающие в себе работу над совершенствовани-

ем языковых, речевых, профессионально значимых 

коммуникативных умений, а также таких надпрофес-

сиональных навыков, как умение работать в команде, 

анализировать полученную информацию, критически 

оценивать результаты обсуждения, планировать свою 

деятельность.  

Результаты опроса участников исследования пока-

зали, что подобная форма работы является эмоцио-

нально привлекательной для студентов и делает про-

цесс обучения более разнообразным и коммуникативно 

насыщенным. Проведенный эксперимент показал, что 

кейсы на основе художественных фильмов могут быть 

эффективно использованы в преподавании иностран-

ных языков при условии их разработки с учетом сфор-

мулированных выше методических рекомендаций по 

структуре кейса и его организации и мер по преодоле-

нию сложностей у студентов. 
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Abstract: In the modern world, proficiency in foreign languages has become an important factor for successful em-

ployment and career growth. However, lack of motivation and sufficient speech practice can become an obstacle on  

the way to the formation of the necessary speech skills. In this regard, as a solution to this problem, the use of case study 

technology is proposed. The author of the study has developed a series of cases based on feature films in English, aimed at 

students of levels B1 and B2. The aim of the work was to create methodological recommendations for designing cases 

based on films and their implementation in English classes. The author examines the stages of case design, starting from 

formulating the problem and choosing a film to organizing classes using the developed cases. The paper emphasizes that 

the use of feature films as a basis for case studies activates the listening skills in a foreign language, enriches students’ 

vocabulary and stimulates their active participation in the discussion of the issue. The author comes to the conclusion that 

film-based cases contribute to the activation of students’ interaction in a foreign language, develop their communicative 

skills and teamwork skills, as well as formation of professional skills. In addition, the use of those cases facilitate the de-

velopment of such soft skills as information analysis, critical thinking, and activity planning. Thus, the study demonstrates 

that the educational approach based on the use of feature films contributes to more effective teaching of English, improves 

the quality of the learning process, and increases students’ motivation in general. 

Keywords: case study technology based on feature films; Business English teaching; case design; case study; film-

based case; problem situation; soft skills. 
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Аннотация: Вопросы преподавания дисциплины «Общая физическая подготовка» в формате дистанционного 

обучения и разработки дистанционных курсов физкультурных дисциплин в период до пандемии COVID-19 и свя-

занной с ней самоизоляции практически не изучались. Из противоречия между активным внедрением дистанци-

онных форм обучения в современных вузах и недостаточными опытом и методологической проработанностью 

данного вопроса в отношении преподавания физкультурных дисциплин вытекает проблема сохранения качества 

преподавания дисциплины «Общая физическая подготовка» в формате дистанционного обучения. Цель исследо-

вания – разработка методического обеспечения, апробация и оценка эффективности преподавания дисциплины 

«Общая физическая подготовка» в формате дистанционного обучения. В исследовании в форме педагогического 

эксперимента приняли участие студенты факультета физической культуры, спорта и туризма Марийского госу-

дарственного университета, всего 44 юноши от 17 до 19 лет. Результаты указывают на то, что в целом развитие 

физических качеств студентов из экспериментальной группы происходило не хуже, чем в контрольной группе,  

а усвоение теоретических знаний студентов из экспериментальной группы оказалось лучше, чем у студентов из 

контрольной группы. Усвоение теоретических знаний, развитие быстроты и гибкости студентов при переходе  

к дистанционному преподаванию дисциплины «Общая физическая подготовка» практически не теряют качества 

по сравнению с очной формой обучения, а решение задач развития силы, выносливости и координационных спо-

собностей студентов требует дополнительной методической работы со стороны преподавателя.  

Ключевые слова: преподавание дисциплины «Общая физическая подготовка»; преподавание физкультурных 

дисциплин в дистанционном формате; дистанционное обучение; преподавание физической культуры в вузе; об-

щая физическая подготовка; развитие физических качеств. 
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танционного обучения // Доказательная педагогика и психология. 2024. № 3. С. 31–38. DOI: 10.18323/3034-2996-

2024-3-58-3.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Развитие высшего образования в России в послед-

ние десятилетия характеризуется внедрением в практи-

ку преподавания учебных дисциплин различных техно-

логий обучения, в т. ч. дистанционных. Из противоре-

чия между активным внедрением дистанционных форм 

обучения в современных вузах и недостаточными опы-

том и методологической проработанностью данного 

вопроса в отношении преподавания физкультурных 

дисциплин вытекает проблема сохранения качества 

преподавания дисциплины «Общая физическая подго-

товка» в формате дистанционного обучения. 

Общепринятым является определение, которое ха-

рактеризует дистанционное обучение как одну из форм 

организации образовательного процесса, которая обес-

печивает удаленное (дистанционное) взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в электрон-

но-сетевой среде за счет использования сети Интернет.  

Дистанционное образование предоставляет мульти-

медийные, интерактивные, коммуникативные и техни-

ческие возможности. Оно может органически войти  

в систему очного обучения или стать ему весомой аль-

тернативой, особенно в условиях вынужденных огра-

ничений, как, например, во время пандемии COVID-19. 

На успех внедрения дистанционного образования 

большое влияние оказывает педагогическая компетент-

ность преподавательского состава, позитивный климат, 

а также благожелательная атмосфера совместного ре-

шения поставленных задач [1].  

Были выделены организационно-дидактические осо-

бенности, которые заключаются в том, что: 

– дистанционные технологии способствуют обеспе-

чению непрерывности образования, что повышает кон-

курентоспособность как отдельных специалистов, так  

и страны на мировом рынке в целом; 

– дистанционное образование обеспечивает интегра-

цию различных технологий обучения, контроля и оцени-

вания, позволяя обеспечивать взаимодействие препода-

вателей и студентов на расстоянии; 

– внедрение в работу вуза дистанционных техноло-

гий позволяет сохранять показатели качества обучения 

независимо от формы обучения; 

– за счет использования дистанционного обучения 

происходит расширение функций преподавателя вуза; 

– дистанционное обучение позволяет обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– дистанционное обучение предполагает приоритет 

деятельностного содержания над информационным,  
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что обеспечивает целостное овладение профессиональ-

ными навыками [2]. 

Как показал анализ публикаций последних десяти-

летий, наиболее широко в научных статьях в течение 

длительного времени рассматривались вопросы дис-

танционного обучения в вузах, связанные с обучением 

иностранным языкам либо программированию. Но пе-

риод пандемии COVID-19 и связанной с ней самоизо-

ляции потребовал перехода всех вузов на дистанцион-

ный формат обучения с использованием средств сети 

Интернет. Необходимость разработки методического 

инструментария для перевода в дистанционный формат 

физкультурных дисциплин (в т. ч. «Общей физической 

подготовки») актуализировала целый ряд проблем, свя-

занных с особенностями преподавания физической 

культуры в вузе, специфичностью средств контроля  

и оценивания физподготовки, необходимостью дополни-

тельной подготовки преподавателей физической куль-

туры к обучению студентов в дистанционном формате 

и т. п. [3–5]. В исследовании [3] представлены эмпири-

ческие результаты разработки и апробации системы 

развития информационно-коммуникативных компетен-

ций преподавателей, которая доказала свою эффектив-

ность. Была установлена положительная корреляция 

между развитием информационно-коммуникативной 

компетентности преподавателей и ростом успеваемости 

студентов. Мы рассматриваем данный результат в свете 

системного подхода как еще одно доказательство взаи-

мосвязанности отдельных компонентов в структуре 

преподавания учебных дисциплин в дистанционном 

формате. По результатам опроса 10 651 педагога из 10 ре-

гионов России сделан вывод о том, что, учитывая неиз-

бежность цифровизации системы образования, важно 

использовать сочетание различных форм преподавания 

[4]. Мы не можем с этим полностью согласиться, по-

скольку считаем, что смешение форм обучения (очной, 

заочной, дистанционной и др.) принесет больше вреда, 

чем пользы, за счет трудности переключения студентов 

с одной формы обучения на другую, трудностей техни-

ческого характера (не каждый студент, выбравший дис-

танционную форму обучения, может регулярно посе-

щать вуз), что снижает качество обучения.  

Исследование отношения преподавателей и студен-

тов к дистанционному преподаванию дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт» показало, что в целом по-

добный формат преподавания интересен большинству 

студентов, но требует от преподавателей дополнитель-

ных интеллектуальных усилий и в целом не может за-

менить очный формат преподавания физкультурных 

дисциплин [5]. Мы не можем полностью согласиться  

с последним выводом, поскольку, как показали события 

последних лет, временный переход на дистанционный 

формат обучения далеко не всегда является инициати-

вой вуза, но не должен при этом негативно влиять на 

качество обучения. В связи с этим мы считаем недоста-

точным простое признание наличия проблем в дистан-

ционном преподавании физкультурных дисциплин: 

важно искать новые пути совершенствования препода-

вания данной группы дисциплин в дистанционном 

формате, разрабатывать новый методический инстру-

ментарий. И если в большинстве случаев дистанцион-

ное обучение студентов по той или иной учебной дис-

циплине можно строить, опираясь на опыт других 

учебных дисциплин, то физкультура в данном случае 

находится в особом положении, не имея аналогов.  

По результатам одного из немногих исследований 

допандемийного периода, где представлен опыт ис-

пользования дистанционных форм обучения, сделаны 

выводы о том, что их применение повысило качество 

выполнения студентами самостоятельных и лаборатор-

ных работ по дисциплинам, преподаваемым на факуль-

тете физической культуры, за счет возможности со-

трудничества студентов и обмена опытом [6]. Мы так-

же считаем, что использование цифровых технологий 

предоставляет студентам широкие возможности в рам-

ках учебного взаимодействия.  

Как показывает многолетняя педагогическая прак-

тика, физическое воспитание студентов в вузах проис-

ходит преимущественно в рамках дисциплины «Физи-

ческая культура» и подобных элективных дисциплин. 

Введение в программы вузов неспортивного профиля 

элективной дисциплины «Общая физическая подготов-

ка» способствует росту мотивации студентов к физ-

культурным занятиям и росту их общей физической 

подготовленности и, как следствие – повышению уров-

ня здоровья и интеллекта [7–9]. Это, несомненно, со-

гласуется с нашими представлениями о большой соци-

альной значимости физического воспитания студентов.  

Одной из важнейших задач современного вуза явля-

ется физическое воспитание студентов, развитие их 

физических качеств, приобщение их к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. Тем не менее получены 

также результаты, свидетельствующие, что внедрение 

дистанционного формата обучения привело к тому, что 

студенты вузов стали испытывать недостаток физиче-

ской активности и связанные с этим нарушения здоро-

вья, наиболее частыми из которых являются проблемы 

с позвоночником, апатия и депрессия, нарушения эмо-

циональной сферы и т. п. [10]. Мы не можем полностью 

согласиться с данным заявлением, поскольку считаем, 

что современный студент независимо от формы обуче-

ния в процессе абсолютного большинства учебных за-

нятий вынужден находиться в статичной позе – и в ву-

зе, и дома, при дистанционном обучении, т. е. в любом 

случае физическая активность студента в период обуче-

ния снижена, но при этом студент – активный субъект, 

который способен самостоятельно организовать свое 

свободное время, приняв решение о том, стоит ли ему 

отдыхать пассивно или провести активный досуг – вый-

ти на пробежку, прогулку, велопрогулку, в спортзал  

и т. п. Несомненно, вуз должен способствовать мотива-

ции студентов к занятиям физкультурой и спортом, но 

это не должно зависеть от формы организации обучения. 

Интересен опыт китайских коллег в данной области. 

В исследовании, проведенном на базе Академии ушу 

Шанхайского университета в период пандемии, под-

тверждается возможность и продуктивность перевода 

преподавания ушу в дистанционный формат в период 

вынужденной самоизоляции. В качестве недостатков 

данной формы обучения отмечаются трудности в обес-

печении контроля выполнения студентами физических 

упражнений [11]. Этот опыт демонстрирует общемиро-

вой характер проблем, связанных с дистанционным 

преподаванием физкультурных дисциплин.  

Авторы [12] предприняли попытку организации дис-

танционных спортивных соревнований среди студентов 
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17–23 лет из разных городов. Авторы отмечают, что коли-

чество участников в период с 2019 по 2021 г. выросло с 50 

до 350 чел., т. е. в 7 раз. Респонденты сообщают, что хоте-

ли бы продолжать участвовать в подобных соревнованиях 

на международном уровне, готовиться к соревнованиям со 

специалистами из разных городов и стран. 

Результаты исследований показывают, что препода-

вание физической культуры в вузах в дистанционном 

формате возможно, но при этом возникают трудности 

как со стороны преподавателей, так и студентов [13–

15]. Автор [16] считает, что справиться с данными 

трудностями, а также добиться повышения качества  

и эффективности процесса обучения возможно, исполь-

зуя обучающую среду LMS Moodle. Этот опыт был пе-

ренят нами в рамках проведения формирующего этапа 

педагогического эксперимента нашего исследования. 

Авторы [17] представили основные аргументы сту-

дентов вуза, описывающие трудности занятий физиче-

ской культурой в дистанционном формате, выявленные 

в период самоизоляции: не все студенты имеют техни-

ческие возможности для дистанционного обучения  

(нет компьютера, компьютер не оснащен камерой, мик-

рофоном, трудности с доступом в интернет, не установ-

лено необходимое программное обеспечение и т. п.); 

нет возможности дома полноценно выполнять физиче-

ские упражнения (тесно, много людей, нет инвентаря  

и т. п.); видеотрансляция (выполнение физических уп-

ражнений на камеру) воспринимается студентами как 

нарушение личных границ; трудности с получением 

обратной связи от преподавателей физической культу-

ры; отсутствие четких правил и нормативов обучения 

физкультуре в дистанционном формате, что вызывает 

недопонимание студентами некоторых моментов. Все 

это, на наш взгляд, обосновывает необходимость разра-

ботки методических рекомендаций и педагогических 

условий эффективного преподавания курса «Общая 

физическая подготовка» в дистанционном формате. Для 

решения конкретных вопросов при разработке методи-

ки мы также использовали положительный опыт кол-

лег, изложенный в научных публикациях [18–20]. 

Цель исследования – разработка методического 

обеспечения, апробация и оценка эффективности пре-

подавания дисциплины «Общая физическая подготов-

ка» в формате дистанционного обучения. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выборку исследования составили студенты факуль-

тета физической культуры, спорта и туризма Марий-

ского государственного университета в количестве 

44 чел. Часть из них (22 чел.) обучались дистанционно, 

другая часть (22 чел.) обучались в очной форме. Все 

участники исследования – юноши 1–2-х курсов в воз-

расте от 17 до 19 лет. Время проведения исследования – 

2022/23 учебный год. 

Апробация разработанного курса дисциплины «Об-

щая физическая подготовка» в формате дистанционно-

го обучения и исследование особенностей и эффектив-

ности ее преподавания проходила в виде педагогиче-

ского эксперимента. На констатирующем и контроль-

ном этапах педагогического эксперимента были прове-

дены контрольные испытания для оценки исходного  

и итогового уровня развития основных физических ка-

честв студентов из экспериментальной (изучали курс 

дистанционно) и контрольной (изучали курс очно) 

групп. Для этого применялись стандартные тесты «Бег 

100 м (сек)», «Подтягивания на высокой перекладине 

(раз)», «Челночный бег 3×10 м (сек)», «Наклон вперед 

из положения стоя (см)» и «Бег 3000 м (мин)».  

Для оценки эффективности экспериментально апро-

бированного преподавания дисциплины «Общая физи-

ческая подготовка» в дистанционном формате были 

использованы методы математической статистики: ко-

роткие статистики (расчет средних арифметических 

значений) и статистическое сравнение по t-критерию 

Стьюдента для несвязанных выборок. 

Сопоставление сдвигов (прироста) результатов разви-

тия основных физических способностей студентов из экс-

периментальной и контрольной групп указывает на эф-

фективность преподавания дисциплины «Общая физиче-

ская подготовка» в формате дистанционного обучения.  

В рамках применения разработанной методики была 

сделана попытка максимально нивелировать выявлен-

ные ранее в [17] проблемы (таблица 1). 

Преподавание дисциплины «Общая физическая под-

готовка» в дистанционном формате предполагало два 

направления работы: 

– обеспечение освоения студентами теоретических 

знаний по курсу «Общая физическая подготовка».  

В данном направлении в электронной версии курса бы-

ли размещены лекционные материалы и вопросы к ним, 

список литературы к программе курса, методические 

рекомендации по изучению теоретических вопросов; 

– способствование практическому выполнению сту-

дентами физических упражнений с целью развития их 

основных физических качеств: быстроты, силы, вынос-

ливости, ловкости и гибкости. В данном направлении  

в электронной версии курса были размещены програм-

мы физических упражнений и методические рекомен-

дации по их выполнению, ссылки на видео с трениров-

ками, информация о доступных физкультурно-спор-

тивных объектах и физкультурно-массовых мероприя-

тиях, проводимых в городе. 

В рамках электронного курса также были представле-

ны требования к контролю успеваемости студентов (нор-

мативы по физической подготовке). Итоговая аттестация 

по курсу проводилась в очно-заочной форме: тест для 

контроля теоретических знаний проводился дистанцион-

но, а контрольные нормативы по физической подготовке 

студенты сдавали очно, на территории вуза (в спортивном 

зале и на стадионе), в сессионный период. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов таблицы 2 показывает, что  

и в экспериментальной, и в контрольной группе про-

изошли положительные сдвиги в развитии основных 

физических качеств студентов. Поскольку основной 

задачей курса «Общая физическая подготовка» являет-

ся развитие у студентов всех основных физических ка-

честв – быстроты, силы, выносливости, ловкости и гиб-

кости, мы можем предполагать, что достигнутые поло-

жительные сдвиги в развитии всех физических качеств 

студентов, принявших участие в его изучении, свиде-

тельствуют об эффективности преподавания данного 

учебного курса, в т. ч. в дистанционном формате. 
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Таблица 1. Решение проблем дистанционного преподавания дисциплины «Общая физическая подготовка»  

в рамках проведенного исследования 

Table 1. Solving the problems of distance teaching of the General Physical Training discipline  

within the framework of the conducted study 
 

 

Проблема Решение 

Доступ к учебным  

материалам 

Обеспечена возможность доступа к учебным материалам по дисциплине при помощи  

смартфона (есть у каждого студента) – лекции, материалы для самостоятельного изучения, 

видеоматериалы для выполнения физических упражнений предлагаются в записи в виде  

отдельных файлов, доступ к которым студент может получить с различных устройств,  

имея пароль для доступа в личный кабинет 

Трудности выполнения  

физических упражнений  

в домашних условиях 

Разработаны практические рекомендации по обеспечению физической активности студентов 

в домашних условиях: составлены комплексы физических упражнений, выполнение которых 

не требует дополнительного инвентаря, даны рекомендации по организации физической 

активности вне дома: ходьбы, бега и т. п. 

Обеспечение безопасности  

и контроля  

за выполнением  

физических упражнений 

В электронной версии курса размещена информация о безопасности выполнения физических 

упражнений в виде методических рекомендаций; 

подобраны и размещены видеоматериалы, в которых подробно демонстрируется выполнение 

упражнений; 

определено время видеосессий, когда преподаватель общается со студентами, получает  

обратную связь, осуществляет промежуточный контроль 

 

 

 
Таблица 2. Результаты оценки уровня развития физических качеств и теоретических знаний студентов  

по курсу «Общая физическая подготовка» (средние арифметические) 

Table 2. Results of the assessment of the level of development of physical qualities and theoretical knowledge of students  

in the General Physical Training course (arithmetic mean) 

 

 

Тест 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий  

этап 

Контрольный  

этап 
Сдвиг 

Констатирующий  

этап 

Контрольный  

этап 
Сдвиг 

Бег 100 м (сек) 13,76 13,26 0,5 13,74 13,2 0,54 

Подтягивания  

на высокой  

перекладине (раз) 

9,4 10,2 0,8 9,3 11,3 2,0 

Челночный бег  

3×10 м (сек) 
9,2 8,86 0,34 9,24 8,64 0,6 

Наклон вперед  

из положения стоя (см) 
6,2 8,0 1,8 6,4 8,2 1,8 

Бег 3000 м (мин) 13,84 13,62 0,22 13,76 13,2 0,56 

Контроль знаний  

(балл) 
– 4,2 4,2 – 3,8 3,8 

 

 

 

При этом наиболее близкими к результатам кон-

трольной группы у студентов экспериментальной груп-

пы оказались результаты развития быстроты и гибко-

сти, что указывает на то, что программы физических 

упражнений и видеоматериалы, приведенные в дистан-

ционном курсе «Общая физическая подготовка», наи-

более эффективны для развития именно этих физиче-

ских качеств. Наиболее значимые различия между экс-

периментальной и контрольной группами были зафик-

сированы в приросте показателей силы, координацион-

ных способностей и выносливости. Мы предполагаем, 

что это связано с тем, что не у всех студентов есть 

спортивный инвентарь, или комплексы упражнений для 

развития этих качеств были подобраны преподавателем 

не оптимально, что требует дальнейшей методической 

доработки дистанционного курса. 

Как видно из таблицы 3, на завершающем этапе пе-

дагогического эксперимента не было обнаружено ста-

тистически достоверных сдвигов в показателях прирос-

та результатов оценки физических качеств студентов, 
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Таблица 3. Результаты статистического сравнения прироста результатов, экспериментальной и контрольной групп  

в конце педагогического эксперимента (по t-критерию Стьюдента для несвязанных выборок) 

Table 3. Results of statistical comparison of the increase in results,experimental and control groups  

at the end of the pedagogical experiment(according to Student’s t-test for unrelated samples) 

 

 

Тест 
Бег  

100 м 

Подтягивания  

на высокой  

перекладине 

Челночный бег  

3×10 м 

Наклон вперед  

из положения стоя 

Бег  

3000 м 

Контроль  

знаний 

t-эмп 0,03 0,18 0,09 0,02 0,14 2,26 

t-крит 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Примечание. t-эмп – эмпирическое значение t-критерия Стьюдента;  

t-крит – критическое значение t-критерия Стьюдента. 

Note. t-эмп is empirical value of the Student’s t-test; t-крит is critical value of the Student’s t-test. 

 

 

 

полученных в экспериментальной и контрольной груп-

пах. Статистически достоверные различия касались 

только оценки уровня теоретических знаний студентов 

из экспериментальной и контрольной групп. Анализ 

результатов статистического сравнения указывает на 

то, что в целом развитие физических качеств студентов 

из экспериментальной группы происходило не хуже, 

чем в контрольной группе, а усвоение теоретических 

знаний студентов из экспериментальной группы оказа-

лось лучше, чем у студентов из контрольной группы. 

Сопоставление сдвигов (прироста) результатов разви-

тия основных физических способностей студентов из экс-

периментальной и контрольной групп указывает на эф-

фективность преподавания дисциплины «Общая физиче-

ская подготовка» в формате дистанционного обучения. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Прежде всего необходимо пояснить, что студенты 

экспериментальной группы целый год обучались дис-

танционно, поскольку сами выбрали такой формат обу-

чения (вуз предоставляет возможность обучаться очно, 

заочно, дистанционно) в силу различных причин: уда-

ленности места проживания от вуза, более низкой 

стоимости обучения, необходимости совмещать работу 

и обучение, семейных обстоятельств и пр. Внедрение 

разработанной методики преподавания учебной дисци-

плины «Общая физическая подготовка» обеспечивает 

равные права студентов на качественное образование 

независимо от выбранной ими формы обучения. 

В представленном исследовании: 

– уточнены основные трудности преподавания физ-

культурных дисциплин в дистанционном формате и пред-

ложены пути их преодоления; 

– разработана и реализована методика преподавания 

дисциплины «Общая физическая подготовка» в дистан-

ционном формате и оценена ее эффективность; 

– определены аспекты преподавания дисциплины 

«Общая физическая подготовка» в дистанционном фор-

мате, требующие дальнейшей методической доработки. 

В организации исследования были учтены трудно-

сти, выявленные отечественными авторами в практике 

преподавания физкультурных дисциплин в дистанци-

онном формате [10; 13–16], предложены и применены 

на практике пути нивелирования этих трудностей (таб-

лица 1). Был учтен и практически применен (на наш 

взгляд – достаточно эффективно) опыт использования 

платформы Moodle [16] в организации дистанционного 

преподавания «Общей физической подготовки». 

Как показал проведенный анализ результатов ис-

следования, задачи развития физических качеств сту-

дентов, изучающих курс «Общая физическая подго-

товка», были в целом решены, но не все физические 

качества были развиты достаточно эффективно – это 

касается силы, выносливости, координационных спо-

собностей. Возможно, это связано с тем, что, обучаясь 

дистанционно, студенты не всегда имеют возможность 

полноценно заниматься физической культурой в силу 

отсутствия необходимого инвентаря и инфраструкту-

ры, а также из-за недостаточного контроля со сторо-

ны преподавателей – это согласуется с данными 

предшествующих исследований [11; 17]. В связи  

с этим необходимо рассмотреть возможность опти-

мизации преподавания в дистанционном формате 

разделов учебного курса по общей физической под-

готовке, касающихся развития силы, координацион-

ных способностей и выносливости. Можно предпо-

ложить, что недостаточный прирост этих показателей 

связан с отсутствием возможности использования 

студентами, обучающимися дистанционно, спортив-

ного инвентаря (далеко не у всех дома есть гири, ган-

тели и пр.), отсутствием доступных спортивных 

площадок и сооружений, отсутствием контроля за 

правильностью и длительностью выполнения упраж-

нений, трудностями в самоорганизации студентов  

и пр. Это согласуется с данными, полученными дру-

гими отечественными исследователями [17]. 

Наиболее позитивным результатом, на наш взгляд, 

стало статистически доказанное лучшее по сравнению  

с контрольной группой усвоение теоретического мате-

риала студентами из экспериментальной группы. Это 

можно объяснить тем, что преподавание дисциплины  

в дистанционном формате предполагает возможность 

повторного прослушивания либо прочтения материалов 

лекционного курса и минимизирует усилия студентов 

по самостоятельному поиску материалов для подготов-

ки к контролю теоретических знаний, что согласуется  

с выводами [16] о возможности повышения качества 

образования в вузе путем применения новых информа-

ционных технологий. 
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Ограничения исследования связаны с тем, что в нем 

принимала участие достаточно однородная по своему 

половозрастному составу выборка и не было возможно-

сти оценить отложенный результат преподавания дис-

циплины – сохранятся ли достигнутые результаты 

практических занятий и теоретического усвоения мате-

риала в течение длительного времени, будет ли отли-

чаться качество сохранения учебных результатов у сту-

дентов дистанционной формы обучения аналогично 

таковому у студентов очной формы обучения. 

Научная новизна работы заключается в попытке ме-

тодического обоснования эффективности применения 

дистанционных форматов в рамках преподавания дис-

циплины «Общая физическая подготовка», имеющей 

преимущественно практический характер.  

Представленное исследование расширяет и дополняет 

имеющиеся в практике физического воспитания эмпири-

ческие результаты, касающиеся преподавания физкуль-

турных дисциплин в дистанционном формате и необхо-

димые для формулирования научных обобщений и теоре-

тических концепций в силу недостаточной изученности 

данного вопроса в современной науке, недостаточного его 

раскрытия в авторитетных научных изданиях.  

Практическая значимость исследования заключается 

в получении и углублении существующих данных  

о применении средств и методов дистанционного обу-

чения в рамках преподавания физической культуры, 

разработке средств оценки результативности и целесо-

образности применения указанных форм обучения. До-

казанная эффективность проведенной работы по орга-

низации преподавания дисциплины «Общая физическая 

подготовка» в дистанционном формате позволяет ис-

пользовать данную методику в практике работы вуза. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты экспериментальной апробации препода-

вания дисциплины «Общая физическая подготовка»  

в дистанционном формате указали на возможность дос-

тижения целей учебной дисциплины при дистанцион-

ном обучении, выражающуюся в приросте показателей 

развития основных физических качеств студентов  

и усвоении теоретического материала по дисциплине. 

Показано, что если усвоение теоретических знаний, 

развитие быстроты и гибкости студентов при переходе 

к дистанционному преподаванию дисциплины «Общая 

физическая подготовка» практически не теряют качест-

ва по сравнению с очной формой обучения, то решение 

задач развития силы, выносливости и координацион-

ных способностей студентов требует дополнительной 

методической работы со стороны преподавателя. Эта 

работа, на наш взгляд, должна включать в себя пере-

смотр программ физических упражнений с учетом ре-

альных возможностей студентов, усиление контроля за 

выполнением студентами необходимого объема физи-

ческих нагрузок, расширение доступа студентов к ви-

деоматериалам по развитию основных физических ка-

честв, в т. ч. мотивирующего характера. 
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Abstract: The issues of teaching the General Physical Training discipline in the distance learning format and the deve-

lopment of distance courses of sports disciplines in the period before the COVID-19 pandemic and the associated self-

isolation were practically not studied. The contradiction between the active introduction of distance learning in modern 

universities and insufficient experience and methodological elaboration of this issue in relation to teaching sports disci-

plines causes the problem of maintaining the quality of teaching the General Physical Training discipline in the distance 

learning format. The purpose of the study is to develop methodological support, test and evaluate the effectiveness of 

teaching the General Physical Training discipline in the distance learning format. Students of the Faculty of Physical 

Training, Sports and Tourism of the Mari State University, 44 young men aged 17 to 19, participated in the study in  

the form of a pedagogical experiment. The results indicate that, in general, the development of physical qualities of students of 

the experimental group was no worse than in the control group, and the acquisition of theoretical knowledge of students of  

the experimental group was better than that of students of the control group. The acquisition of theoretical knowledge, the deve-

lopment of speed and flexibility of students during the transition to distance teaching of the General Physical Training discipline 

practically do not lose quality compared to full-time education, and solving the problems of developing strength, endurance and 

coordination abilities of students requires additional methodological work on the part of the teacher. 
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Аннотация: Изучение особенностей образовательной системы Республики Гана в контексте третьей ступени 

высшего образования необходимо для дальнейшего развития российско-ганских отношений и роста партнерских 

проектов между высшими образовательными учреждениями России и Ганы. Должное понимание образовательной 

системы Республики Гана, а также существующих проблем при подготовке аспирантов и возможных путей их 

решения может помочь в улучшении подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. Цель работы – 

рассмотреть проблемы третьей ступени высшего образования в контексте подготовки педагогических кадров,  

а также обозначить возможные пути их решения. В исследовании проанализированы: 1) особенности сектора 

высшего образования в Республике Гана, в частности его третьей ступени; 2) существующие в стране государст-

венные инициативы для улучшения подготовки высококвалифицированных педагогических кадров в рамках 

третьей ступени высшего образования; 3) статистика, характеризующая текущее положение аспирантуры в рамках 

высшего образования в стране; 4) проблемы, возникающие при подготовке высококвалифицированных педагоги-

ческих кадров в Тропической Африке, а также их релевантность применительно к третьей ступени высшего обра-

зования в Республике Гана. В рамках исследования выявлены следующие трудности, которые влияют на написа-

ние и успешную защиту диссертаций: недостаточная осведомленность аспирантов о дальнейших перспективах 

трудоустройства с PhD; недостаточная финансовая обеспеченность аспирантов; недостаточно высокий уровень 

научного руководства и чрезмерная академическая нагрузка на руководителей диссертационными исследования-

ми. Исследование предлагает такие пути решения существующих проблем, как увеличение финансовых поощре-

ний аспирантов с высокой успеваемостью, усиление контроля над процессом научного руководства, больший ак-

цент на проведение междисциплинарных исследований и установление партнерских отношений с другими стра-

нами африканского континента и развитие уже существующего взаимодействия с государствами за пределами 

Африки, в том числе с Российской Федерацией. 

Ключевые слова: третья ступень высшего образования; аспирантура; подготовка высококвалифицированных 

педагогических кадров; Республика Гана; PhD; аспиранты; соискатели; система грантов для поддержки успешных 

научных исследований; научное руководство аспирантами; международное сотрудничество в системе высшего 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2023 г. по программе сотрудничества между Яро-

славским государственным педагогическим университе-

том им. К.Д. Ушинского и Университетом Ганы в Россию 

прибыли студенты в рамках академической мобильности 

для продолжения обучения по программам магистратуры 

на базе факультета русской филологии и культуры 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В личных беседах 

учащиеся отмечали, что не стремятся продолжать обуче-

ние на третьей ступени высшего образования в Республи-

ке Гана, желая ограничиться степенью магистра, получен-

ной в российском вузе. Студенты характеризовали систему  

высшего образования в Гане в целом, объясняли трудно-

сти, с которыми сталкиваются студенты во время обуче-

ния в университете, а также описывали причины, почему 

не хотят продолжать свое обучение после магистратуры  

и получать степень. Это положило начало настоящему 

исследованию и подчеркнуло актуальность рассмотрения 

специфики третьей ступени образования в Республике 

Гана. В связи с этим появилась необходимость выявить  

и проблемы подготовки высококвалифицированных педа-

гогических кадров для высших учебных заведений стра-

ны, понять причины возникающих трудностей и предло-

жить возможные пути их решения.  
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Следует отметить, что проблемы на третьей ступени 

образования не являются характеристикой образова-

тельной системы исключительно в Республике Гана. 

Отечественные ученые уделяют большое внимание 

проблемам, возникающим на третьей ступени высшего 

образования в России, и возможным путям их решения. 

Так, в исследовании специалистов из МГИМО была 

отмечена необходимость реформирования аспирантуры 

в российской системе образования [1]. Исследователи 

предлагают дополнительное привлечение специалистов 

с PhD в состав диссертационных советов в рамках со-

трудничества на международном уровне. Можно ви-

деть, что ориентированность на международный науч-

ный диалог является необходимостью в современном 

поликультурном пространстве. 

Некоторые исследователи изучали перспективы 

реализации программ PhD в образовательном контексте 

Российской Федерации [2]. Они полагают, что степень 

PhD в российской системе образования уместна для 

развития сотрудничества с зарубежными вузами. Это 

может быть актуально в рамках реализации программ 

подготовки научно-педагогических кадров по обмену 

при работе со студентами из стран, где используется 

англосаксонская трехступенчатая образовательная сис-

тема, в том числе из Ганы.  

Специфика образовательной системы Республики 

Гана рассматривалась в отечественной педагогике ис-

ключительно обзорно. В нескольких статьях описыва-

лась ее структура, состоящая из трех ступеней: началь-

ного (primary), среднего (secondary) и высшего (higher) 

образования [3]. Трехступенчатая модель является 

своеобразным переосмыслением англосаксонской сис-

темы образования, оставшейся в независимом государ-

стве после эпохи колониализма.  

Отечественные специалисты изучают вопросы циф-

ровизации и внедрения новых технологий в образова-

тельную систему Ганы в условиях глобализации [4]. 

Авторы отмечают, что на настоящий момент в системе 

высшего образования в Республике Гана наблюдается 

недостаток финансирования и нехватка квалифициро-

ванных кадров. Авторы [5], преподаватели Университе-

та Ганы, также указывают на недостаток квалифициро-

ванных кадров среди профессорско-преподавательского 

состава университетов Ганы, из-за чего учебные заве-

дения вынуждены привлекать иностранный профессор-

ско-преподавательский состав. Это является серьезным 

препятствием для модернизации системы высшего обра-

зования и увеличения возможностей ее самообеспече-

ния; следовательно, вопрос воспитания высококвалифи-

цированных педагогических кадров является одним из 

ключевых для улучшения положения Республики Гана  

в международном образовательном пространстве. 

В рамках госзадания Минпросвещения РФ 2023 г. 

было изучено взаимодействие Ярославского государст-

венного педагогического университета им. К.Д. Ушин-

ского и высших учебных заведений Республики Гана  

и Республики Кот-д’Ивуар в контексте культурного 

диалога между Российской Федерацией и государства-

ми Африки [6]. В результате анкетирования было выяв-

лено, что русский культурный код является одним из 

ключевых для создания общего культурно-просвети-

тельского пространства в рамках сотрудничества между 

университетами России и Республики Гана. Это может 

свидетельствовать о готовности студентов из стран Тро-

пической Африки к культурному диалогу с Россией.  

Среди населения Республики Гана представлены 

крайне разнообразные этнические группы, поэтому 

правительство страны осознаёт актуальность идей  

панафриканизма, сторонником которых был первый 

президент Ганы К. Нкрума. Объявляя 2019 год «годом 

возвращения», президент Ганы Н. Акуфо-Аддо даже 

дал возможность любым лицам африканского проис-

хождения вернуться в Африку и жить на территории 

страны [7]. В связи с этим некоторые ученые отмечали 

особенности поликультурного взаимодействия в обра-

зовательном пространстве Ганы [8; 9]. В частности, 

население Ганы склоняется к использованию англий-

ского языка в образовательном пространстве, так как 

это открывает дополнительные перспективы для взаи-

модействия с другими государствами. И. Чайбок-

Тверефу, долгое время работающая в одном из главных 

высших учебных заведений Ганы и преподающая рус-

ский язык, посвящает исследования как языковой си-

туации в стране, так и особенностям преподавания ино-

странных языков в контексте высшего образования 

Республики Гана [10; 11]. Первокурсники изучают ино-

странные языки не по желанию, а по распределению. 

Часто, не имея возможности изучать русский язык  

в стенах университетов, представители молодого поко-

ления ищут возможности изучать его самостоятельно 

[10]. Это может объяснить интерес университетов Рес-

публики Гана к сотрудничеству с российскими высши-

ми учебными заведениями. 

Вопросы языкового образования в Гане являются 

актуальными, что объясняется поликультурным и по-

лилингвальным образовательным пространством, сло-

жившимся на территории страны. Исследователи из 

РУДН занимались описанием языковой личности сту-

дента из Ганы, изучающего русский язык [12], а также 

рассматривали статус языка в рамках школьного обра-

зования в Республике Гана [13]. Как показали исследо-

вания, английский язык до сих пор является иностран-

ным как для преподавателей, так и для учеников в шко-

ле, что отражается на качестве полученного образова-

ния [13]. В связи с этим возникает необходимость по-

вышения уровня владения государственным языком 

среди будущих педагогических кадров.  

Гана – одно из первых государств Африки и первое 

государство Тропической Африки, получившее незави-

симость от колониальных государств. К. Нкрума, пер-

вый премьер-министр и первый президент независимо-

го государства, был крупнейшим идеологом панафри-

канизма. 5 марта 1957 г. К. Нкрума обратился к Законо-

дательному собранию, уделив особое внимание системе 

образования как одному из основополагающих факто-

ров становления нового государства [14]. Он говорил: 

«При решении африканских проблем необходимо при-

держиваться африканских взглядов. Это не значит, что 

западный подход к системе образования не применим  

к Африке. Это значит, однако, что Гана должна рас-

сматривать свои проблемы с точки зрения африканской 

идентичности. Наша система образования должна быть 

в полной мере приспособлена для воспитания людей  

с научным, техническим складом ума» [15, с. 117]. По-

литик отмечал особую роль университетов в образова-

тельной системе не только страны, но и независимой 
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Африки в целом, подчеркивая, что «в рамках универси-

тетского образования необходимо заниматься решени-

ем конкретных проблем тропического мира; универси-

теты должны координировать и согласовывать научную 

работу… и в конечном счете – организовывать функцио-

нирование исследовательских институтов в сферах сель-

ского хозяйства, биологии, физики и химии» [16, с. 94].  

В 70–80-е гг. XX в. образование в Гане претерпева-

ло некоторые изменения, связанные с тем, что на пер-

вых этапах становления независимого государства 

большинству учеников требовалось до 17 лет обучения 

в школе перед тем, как они получали возможность по-

ступить в университет [14]. В 1987 г. под эгидой Все-

мирного банка в качестве одного из аспектов экономи-

ческих реформ в стране сложилась унифицированная 

система образования, в рамках которой общий срок 

обучения детей перед поступлением в университет со-

ставлял около 12-13 лет [17]. 

Можно видеть, что особенности высшего образо-

вания Республики Гана обусловлены спецификой со-

циально-политического развития страны. При этом 

необходимо отметить, что столь уникальная система 

высшего образования в Республике Гана до сих пор не 

становилась объектом самостоятельного научного 

рассмотрения. Проблемы, связанные с подготовкой 

диссертаций в стране, не рассматривались в отечест-

венной педагогике.  

Исследования образовательной системы Ганы в це-

лом и высшего образования в частности представляют-

ся релевантными, так как Республика Гана является 

перспективным и стремительно развивающимся госу-

дарством Тропической Африки с преимущественно 

молодым населением. В связи с этим остро стоит во-

прос подготовки научно-педагогических кадров для 

обеспечения качества образовательной системы страны, 

так как только решение существующих проблем  

с третьей ступенью высшего образования может по-

мочь молодому государству создать работающую сис-

тему высшего образования в целом.  

Российская Федерация видит перспективу в обуче-

нии студентов из стран Африки, в том числе по про-

граммам магистратуры и аспирантуры
1
. На сегодняш-

ний день наблюдается развитие российско-ганских от-

ношений, сотрудничество в торгово-экономической  

и гуманитарной сферах
2
, а также рост партнерских про-

ектов между высшими образовательными заведениями 

Российской Федерации и университетами Республики 

Гана
3
. При должном понимании образовательной сис-

                                                      
1 Россия и Африка обсудили перспективы подготовки  

кадров для разных отраслей экономики // Минобрнауки  

России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/71095/. 
2 О встрече специального представителя Президента 

Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам  

Африки, заместителя Министра иностранных дел России 

М.Л. Богданова с Послом Ганы в Москве Л.А. Опоку-Варе // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

URL: https://www.mid.ru/ru/maps/gh/1929793/. 
3 Российская Федерация расширяет сотрудничество  

в области образования с Республикой Гана // Минпросвещения 

России. URL: https://edu.gov.ru/press/7966/rossiyskaya-

federaciya-rasshiryaet-sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya-s-

respublikoy-gana/. 

темы Республики Гана, а также существующих про-

блем при обучении аспирантов и возможных путей их 

решения такие проекты могут помочь государству 

улучшить подготовку высококвалифицированных педа-

гогических кадров.  

Цель работы – рассмотреть проблемы третьей сту-

пени высшего образования в контексте подготовки пе-

дагогических кадров, а также обозначить возможные 

пути их решения.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в пять этапов. 

На первом этапе представлялось необходимым вы-

явить особенности сектора высшего образования в Га-

не. Для этого были изучены официальные ресурсы Ми-

нистерства образования Республики Гана, Националь-

ного совета по вопросам высшего образования и На-

ционального совета по аккредитации. 

На втором этапе были изучены существующие  

в стране государственные инициативы, позволяющие 

улучшить ситуацию с подготовкой высококвалифициро-

ванных кадров в рамках третьей ступени высшего обра-

зования. Для этого были рассмотрены официальные ре-

сурсы Стипендиального секретариата Республики Гана. 

На третьем этапе была предпринята попытка проана-

лизировать статистику по соотношению числа аспирантов 

с общим количеством студентов в вузах Республики Гана, 

для чего были использованы статистические показатели 

ООН и независимых исследователей из Республики Гана. 

На четвертом этапе были рассмотрены проблемы, 

возникающие в странах Тропической Африки во время 

подготовки высококвалифицированных педагогических 

кадров в рамках третьей ступени высшего образования. 

Для этого был использован доклад, подготовленный 

под эгидой ЮНЕСКО в 2021 г. 

Наконец, на пятом этапе было произведено сопос-

тавление проблем, выявленных специалистами в рам-

ках проекта ЮНЕСКО, с исследованиями третьей сту-

пени высшего образования в Республике Гана, произ-

веденными исследователями из университетов респуб-

лики и зарубежных специалистов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сектор высшего образования в Республике Гана 

представлен государственными и негосударственными 

университетами, техническими университетами, учи-

лищами для медицинского персонала и специалистов  

в области сельского хозяйства. В университетах отме-

чается больший акцент на гуманитарные науки в рам-

ках основных образовательных программ. Технические 

и политехнические университеты предоставляют воз-

можность освоить прикладные науки и сочетают теоре-

тическую подготовку с практикой. При этом требова-

ния, предъявляемые к абитуриентам в технических 

университетах, не такие высокие, как в гуманитарных 

университетах. Специализированные учебные заведения 

готовят специалистов в таких областях, как сестринское 

дело и акушерство, работа в сфере начального образова-

ния, а также сотрудников агропромышленного комплекса. 

Третья ступень высшего образования представлена 

аспирантурами, действующими в большинстве высших 
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учебных заведений страны. Продолжительность обуче-

ния в аспирантуре составляет от 3–4 лет (очная форма) 

до 5 лет (заочная форма), во время которого студенты 

изучают обязательные дисциплины в течение учебного 

года и занимаются научной деятельностью в свободное 

от посещения университета время.  

В Республике Гана на сегодняшний день существу-

ют как государственные, так и общественные инициа-

тивы, призванные способствовать проведению иссле-

дований для получения ученой степени. Президентский 

секретариат сотрудничает с правительствами различ-

ных стран (России, Венгрии, ФРГ и др.) и предоставля-

ет локальные гранты одаренным соискателям. Система 

предоставления грантов достаточно прозрачна, она ра-

ботает в смешанном электронном и традиционном ре-

жимах. Официальный сайт Секретариата Республики 

Гана по вопросам грантов (Ghana Scholarship 

Secretariat) представляет план получения финансовой 

поддержки: соискатели должны представить отчеты об 

академической успеваемости, пройти квалификацион-

ный тест и личное собеседование
4
.  

В Республике Гана существует централизованный 

контроль качества высшего образования в целом и его 

третьей ступени в частности. Если до 90-х гг. XX в.  

в стране еще действовала старая колониальная система, 

в рамках которой за качество образовательных услуг 

несли ответственность сами высшие учебные заведе-

ния, то в 1993 г. в Гане были созданы два контроли-

рующих органа: Национальный совет по вопросам 

высшего образования (National Council for Tertiary Edu-

cation (NCTE)) и Национальный совет по аккредитации 

(National Accreditation Board (NAB)). В их полномочия 

входил и контроль за программами послевузовского 

обучения в республике. В 2021 г. в соответствии с За-

коном 1023 данные организации были объединены  

в Комитет контроля качества высшего образования 

(Ghana Tertiary Education Commission (GTEC))
5
. 

Тем не менее статистика ООН свидетельствует, что 

средняя продолжительность обучения в стране состав-

ляет лишь 8,3 года
6
. Это может говорить о неготовно-

сти большей части молодого населения Ганы к завер-

шению среднего образования и последующему обуче-

нию в высших учебных заведениях. Согласно статисти-

ке за 2019 г., из 496 тыс. студентов высших учебных 

заведений лишь 2232 аспиранта (менее 6 %) обучались 

по программам докторантуры
7
.  

В 2022 г. под эгидой ЮНЕСКО был подготовлен  

и представлен доклад о перспективах программ третьей 

ступени высшего образования в Тропической Африке. 

Сложившаяся в странах Африки ситуация рассматрива-

                                                      
4 How to Apply for Scholarship // Scholsec, Ghana Scholar-

ship Secretariat. URL: http://scholarshipgh.com/index.php? 

pg=howto. 
5 Ghana: Education Regulatory Bodies Act 2020, Act 1023 // 

Better Ghana Digest. URL: https://betterghanadigest.com/ 

2022/09/01/ghanas-education-regulatory-bodies-act-2020-act-

1023/. 
6 Human Development Indices: A Statistical Update 2022. 

URL: http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=485. 
7 Number of postgraduate in Ghana as of 2019, by  

program level // Statista. URL: https://www.statista.com/ 

statistics/1181424/number-of-postgraduate-students-in-ghana-by-

program-level/. 

ется с трех позиций, метафорически обозначаемых 

«стрелами» (докторанты), «мишенями» (основные при-

вилегии, полученные в результате окончания работы 

над докторским исследованием) и «лучниками» (науч-

ные руководители)
8
. Среди наиболее проблемных фак-

торов называются ограниченное финансирование, утеч-

ка мозгов и увеличивающийся поток студентов. Усу-

губляет ситуацию крайне ограниченное научное со-

трудничество между государствами в рамках африкан-

ского континента.  

Принимая во внимание позицию аспирантов, необ-

ходимо учитывать множество стресс-факторов, возни-

кающих при подготовке диссертации. Помимо таких 

аспектов, как неуверенность в себе, смена окружения  

в рамках высшего учебного заведения, растущая конку-

ренция с коллегами, уже имеющими степень, и т. д., 

важным оказывается вопрос о финансовой поддержке, 

которая должна помогать студентам в том числе ре-

шить ситуации, связанные с бытовыми расходами (жи-

лье, еда и т. д.). Абсолютной необходимостью является 

развитие гибких навыков, так как многие студенты  

в Тропической Африке, будучи профессионалами сво-

его дела и обладая высокой квалификацией, не умеют 

интегрироваться в современное рабочее пространство. 

В ныне существующем образовательном контексте они 

должны понимать правила написания научных работ, 

процедуры подачи заявок на гранты, а также уверенно 

пользоваться сетью Интернет.  

Согласно экономическому отчету Международного 

валютного фонда, опубликованному в апреле 2024 г.,  

в следующие 25 лет население Тропической Африки 

вырастет в два раза. Это приведет к тому, что к 2050 г. 

каждый пятый работник будет представителем одной 

из стран Тропической Африки
9
. Так как в течение дол-

гого времени в странах региона основные капитало-

вложения были нацелены на всеобщее начальное обра-

зование, многие жители континента не понимают, как 

работа над диссертацией может помочь им в дальней-

шей карьере и каким образом третья ступень образова-

ния может быть полезна Африке в целом. В связи  

с этим закономерным становится возврат к идее 

К. Нкрумы о том, что система образования должна ре-

шать вопросы, нацеленные конкретно на благополучие 

континента, рассматривая их с междисциплинарных 

позиций [16]. Помимо производства новых кадров для 

высших учебных заведений, будучи более практико-

ориентированными и подстроенными под задачи кон-

кретных молодых государств Африки, программы 

третьей ступени высшего образования могут помочь 

молодым ученым в организации стартапов и предпри-

нимательской деятельности. 

                                                      
8 Moses Osiru, Nguku Everlyn, Nyagah Bonface, Oremo,  

Caroline, Erick Gankam Tambo, et al. PhD  

programs in Africa: The Arrows, the Targets,  

and the Archers. UNESCO World Higher Education  

Conference (WHEC2022), May 2022, Istanbul, Turkey.  

URL: https://hal.inrae.fr/hal-03810373/file/UNESCO_ 

WHEC2022-PhD-programs-in-Africa_FINAL.pdf. 
9Regional economic outlook: Sub-Saharan Afreca:  

A Tepid and Pricey Recovery. Washington: International Monetary 

Fund, 2024. 31 p. URL: https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/REO/AFR/2024/April/English/ 

text.ashx. 

42 Доказательная педагогика и психология. 2024. № 3

http://scholarshipgh.com/index.php?pg=howto
http://scholarshipgh.com/index.php?pg=howto
https://betterghanadigest.com/2022/09/01/ghanas-education-regulatory-bodies-act-2020-act-1023/
https://betterghanadigest.com/2022/09/01/ghanas-education-regulatory-bodies-act-2020-act-1023/
https://betterghanadigest.com/2022/09/01/ghanas-education-regulatory-bodies-act-2020-act-1023/
http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=485
https://www.statista.com/statistics/1181424/number-of-postgraduate-students-in-ghana-by-program-level/
https://www.statista.com/statistics/1181424/number-of-postgraduate-students-in-ghana-by-program-level/
https://www.statista.com/statistics/1181424/number-of-postgraduate-students-in-ghana-by-program-level/
https://hal.inrae.fr/hal-03810373/file/UNESCO_WHEC2022-PhD-programs-in-Africa_FINAL.pdf
https://hal.inrae.fr/hal-03810373/file/UNESCO_WHEC2022-PhD-programs-in-Africa_FINAL.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2024/April/English/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2024/April/English/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2024/April/English/text.ashx


Яковлев А.И.   «Проблемы третьей ступени высшего образования в рамках подготовки высококвалифицированных…» 

 

Наконец, важным фактором успешной работы над 

диссертацией, по мнению ЮНЕСКО, является квали-

фикация научного руководителя. У стран Тропической 

Африки имеются проблемы с недостаточным количест-

вом персонала в высших учебных заведениях и относи-

тельно низким качеством научного руководства. Коли-

чество соискателей на одного научного руководителя 

может достигать 5–6 человек, в случае с междисципли-

нарными исследованиями нагрузка возрастает
10

. В свя-

зи с этим необходим дополнительный контроль за каче-

ством научного руководства, так как студенты, обде-

ленные вниманием и поддержкой, начинают терять как 

время, так и мотивацию к завершению работы по напи-

санию диссертации.  

При обеспечении успешной работы над исследова-

нием невозможно не учитывать и сугубо локальные 

факторы: политическую нестабильность в регионе, за-

бастовки, пандемии, неожиданное появление новых 

сотрудников и партнеров по работе над исследованием, 

высокий уровень бюрократии и различного рода внеш-

ние факторы, ограничивающие возможности работы 

над диссертацией. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Описывая соискателей ученой степени из Ганы, 

обучающихся в зарубежных университетах, исследова-

тели приводят следующие факторы, мотивирующие 

студентов получать степень: гарантия трудовой занято-

сти; инвестирование в себя и собственное будущее; 

окружающая студентов академическая среда; разочаро-

вания, связанные с работой. Интересно, что 10 сту-

дентов из 20 опрошенных объяснили необходимость 

получения степени своей работой в высших учебных 

заведениях. Некоторые респонденты утверждают, что 

преподаватель вуза без степени PhD не может быть 

уверенным в том, что рабочее место будет сохранено за 

ним; найти работу в университете со степенью магист-

ра может быть весьма сложно [18]. Действительно,  

в опубликованном в 2022 г. отчете ЮНЕСКО об оценке 

возможностей Республики Гана по вопросам науки, 

технологии и инноваций говорится, что наличие выс-

шей ученой степени является требованием, предъяв-

ляемым контролирующими организациями к учебным 

заведениям страны. Тем не менее это требование не 

всегда может быть выполнено
11

. 

Вместе с тем функционирование государственных 

органов по надзору за качеством высшего образования 

связано с определенными трудностями, обусловленны-

ми спецификой системы высшего образования в Рес-

публике Гана: их деятельность ограничена как бюро-

кратическими факторами (проверки учебных заведений 

раз в пять лет) и нехваткой квалифицированных кадров 

в надзорных органах, так и сугубо социальными факто-

рами, связанными с нехваткой педагогических кадров 

должного уровня подготовки. По сведениям [19],  

                                                      
10 См. 8. 
11 Capacity & needs assessment of Ghana’s science, technology 

and innovation (STI) system for the implementation of the 2017 

UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers. 

Sweden: Unesco, 2022. 121 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ 

ark:/48223/pf0000383143. 

в 2018 г. ситуация с педагогическими кадрами в Рес-

публике Гана была такова, что из 5000 преподавателей 

в государственных высших учебных заведениях около 

трети имели степень PhD. В частных университетах 

данное соотношение еще ниже: лишь один преподава-

тель из пяти имеет степень. Наиболее тяжелая обста-

новка с преподавательскими кадрами в технических 

университетах, где ученую степень имеет один препо-

даватель из тринадцати. Можно предположить, что на 

сегодняшний день ситуация не сильно изменилась. По 

последней официальной переписи, осуществленной 

Службой статистики Республики Гана (Ghana Statistical 

Service) в 2021 г., среди возрастной группы от 18 лет  

и старше лишь 0,3 % населения обучались по програм-

мам аспирантуры и 0,2 % закончили обучение на мо-

мент проведения переписи
12

. 

Приводя данные показатели, специалисты из Ганы  

и ЮАР отмечают, что высшие учебные заведения  

в Республике Гана на данный момент не могут гаранти-

ровать массовой подготовки и выпуска квалифициро-

ванных кадров с ученой степенью, вследствие чего 

университеты страны не могут быть обеспечены высоко-

квалифицированными преподавательскими кадрами
13

. 

Информация, предоставленная в докладе ЮНЕСКО,  

соотносится со статистикой, приводимой исследовате-

лями из Ганы: несмотря на обширную поддержку со 

стороны правительства Республики Гана и в рамках 

сотрудничества между государствами, показатели 

окончания обучения в докторантуре с успешной защи-

той диссертации остаются низкими
14

. С 2012 по 2019 г. 

в республике только 6 % студентов, обучавшихся по 

программе докторантуры, завершили свое обучение 

успешно и получили степень PhD [20].  

Проблемы, описанные ЮНЕСКО, также в целом со-

относятся с трудностями, отмеченными в статье, подго-

товленной в 2020 г. преподавателями Университета 

образования, расположенного в Виннебе в Центральной 

области Республики Гана [20]. Пытаясь обозначить ис-

тинные причины проблемы с низким успехом диссерта-

ций, ученые организовали опрос соискателей, обучаю-

щихся как в государственных, так и в частных вузах 

страны, который проходил с июня по октябрь 2019 г. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются молодые 

ученые, были упомянуты следующие: невозможность  

совмещать работу с научно-учебной деятельностью, 

недостаточное количество информации для завершения 

диссертации, низкий уровень владения методологией 

исследования. Некоторые опрошенные напрямую гово-

рили о том, что не понимают, как применять научные 

методы (например, статистический анализ) для провер-

ки научных гипотез. В частных вузах страны молодые 

специалисты – заведующие кафедрами, преподаватели – 

                                                      
12 Literacy and education: Ghana 2021 population and Hous-

ing Census: General report. Vol. 3D. Ghana Statistical Service, 

2021. 190 p. URL: https://census2021.statsghana.gov.gh/ 

gssmain/fileUpload/reportthemesub/2021%20PHC%20General%

20Report%20Vol%203D_Literacy%20and%20Education.pdf. 
13 Ansah F., Anuwah Obeng R., Swanzy P. No PhD, No Tenure 

Policy – Is it the Best Way Forward? University World News,  

Africa Edition. 11th January, 2019 // University World News. 

URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story= 

20190103090808316. 
14 См. 8. 
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сталкиваются с чрезмерной рабочей нагрузкой и не мо-

гут найти время для чтения специализированной лите-

ратуры [20]. 

Другой серьезной проблемой является отсутствие 

должного сотрудничества с научными руководителями – 

эта проблема обнаруживается как в государственных, 

так и в негосударственных вузах страны. Хотя некото-

рые соискатели описывают и положительный опыт ра-

боты, в рамках этого взаимодействия могут возникнуть 

определенные бюрократические затруднения. В частно-

сти, один опрошенный рассказывает о решении атте-

стационной комиссии назначить второго научного ру-

ководителя на финальной стадии работы над диссерта-

ционным исследованием, в результате чего работу 

пришлось начинать с самого начала, так как новый ру-

ководитель был принципиально не согласен с методами 

научной работы соискателя. В других случаях описыва-

ется затягивание руководителем работы над диссерта-

цией по причине нехватки времени; упоминаются так-

же и недостаточно понятные комментарии при редак-

тировании исследования, нежелание руководителя уде-

лять время аспиранту в рамках индивидуальных науч-

ных консультаций [20].  

Можно сделать вывод о том, что тип финансирова-

ния университета никак не влияет на успешность рабо-

ты над исследованием. Определяющими являются фак-

торы, зависящие как от соискателя, так и от научного 

руководителя.  

Исследователи из Виннебы предлагают несколько 

путей решения проблем, связанных с работой над дис-

сертациями в Республике Гана. С позиции студента 

необходима координированная работа над планирова-

нием времени. Деканы и заведующие кафедрами долж-

ны организовывать семинары как по тайм-менеджмен-

ту, так и по различным аспектам работы над диссерта-

ционным исследованием. Такие семинары практиче-

ской направленности должны проводиться как мини-

мум один раз в семестр. Ежеквартальные отчеты докто-

рантов и их научных руководителей о проделанной ра-

боте могут способствовать лучшему пониманию вре-

менных рамок, необходимых для выполнения работы. 

Соответственно, в обязанности руководителя должна 

входить разработка четкого расписания работы с соиска-

телем, в рамках которой преподаватель будет не только 

обеспечивать конструктивную и понятную обратную 

связь, но и внутренне мотивировать своего подопечного. 

Наконец, университеты должны разработать систему 

денежных вознаграждений, которая послужит дополни-

тельной мотивацией для преподавателей при оценке  

и сопровождении диссертационного исследования [20].  

Можно заметить, что ученые из Республики Гана  

в целом соглашаются с идеями, высказанными в докла-

де ЮНЕСКО. Они отмечают, что для решения проблем 

третьей ступени высшего образования в Республике 

Гана необходима комплексная работа аспирантов, их 

научных руководителей, руководства факультетов,  

а также университета в качестве главного управляюще-

го органа, обеспечивающего организацию работы над 

диссертационным исследованием и эффективное взаи-

модействие всех задействованных сторон. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что иссле-

дователи из Ганы и других африканских государств 

осознают, что сложившаяся на сегодняшний день си-

туация с третьей ступенью высшего образования и под-

готовкой высококвалифицированных педагогических 

кадров в республике связана со значительными трудно-

стями, отмеченными в докладе ЮНЕСКО, и может 

быть улучшена только в случае проведения комплекс-

ной работы по их урегулированию. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования выявлены следующие 

трудности, возникающие при подготовке и успешной 

защите диссертаций в Республике Гана: 

– недостаточное понимание аспирантами перспек-

тив обучения на третьей ступени высшего образования 

и получения PhD для карьерного роста в будущем; 

– низкая мотивация студентов, связанная с высокой 

продолжительностью обучения в школе и получения 

высшего образования в вузе; 

– финансовые трудности молодых людей, которые 

не могут заниматься диссертационным исследованием, 

так как вынуждены работать, чтобы обеспечивать себя 

и семью; 

– стрессовые ситуации, возникающие, когда студен-

ты оказываются в новом окружении и не знают, как 

правильно организовывать свой рабочий процесс; 

– недостаточное владение студентами навыками про-

ведения научного исследования и неспособность науч-

ных руководителей обучить этому своих подопечных; 

– низкое качество научного руководства. 

Гана испытывает недостаток высококвалифициро-

ванного персонала среди преподавателей высших учеб-

ных заведений. Для формирования педагогического 

кадрового потенциала необходимо увеличение количе-

ства успешных защит докторских диссертаций, что не-

возможно без заботы о благополучии докторантов.  

В рамках системы грантов и прочих финансовых 

поощрений должны учитываться бытовые расходы сту-

дентов. Кроме того, выпускники вузов должны пони-

мать, какую пользу им принесет наличие степени при 

окончании послевузовского обучения и успешной за-

щите диссертации. 

Следует также увеличить контроль за научным ру-

ководством и улучшить его качество. Это возможно за 

счет сокращения количества соискателей на одного 

руководителя, что трудно осуществить из-за нехватки 

педагогических кадров. Проблема может быть решена 

путем установления более тесного взаимодействия  

с другими странами как африканского континента, так 

и других регионов.  

Больший акцент на междисциплинарных исследова-

ниях и дружеские, партнерские отношения с вузами со-

седних стран могут помочь решить проблемы с нехват-

кой педагогических кадров в вузах Республики Гана.  

Без взаимодействия между новыми государствами 

Африки не представляется возможным решить про-

блемы континента, в том числе и по вопросам выс-

шего образования. Идея Н. Акуфо-Аддо о населении 

Африки как «большой африканской семье» может 

способствовать взаимодействию педагогических кад-

ров путем повышения эффективности работы над 

научными исследованиями и сформировать необхо-

димый стране кадровый потенциал в высших учеб-

ных заведениях.  

44 Доказательная педагогика и психология. 2024. № 3



Яковлев А.И.   «Проблемы третьей ступени высшего образования в рамках подготовки высококвалифицированных…» 

 

Помимо сотрудничества внутри Африки необходи-

мо дальнейшее развитие и укрепление уже существую-

щих партнерских отношений со странами, с которыми 

на сегодняшний день сотрудничает Президентский сек-

ретариат по вопросам грантов, что может способство-

вать более полной интеграции третьей ступени высше-

го образования в Республике Гана в международное 

образовательное пространство. 
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Abstract: The study of the features of the educational system of the Republic of Ghana in the context of the third stage 

of higher education is necessary for the further development of Russian-Ghanaian relations and the growth of partnership 

projects between higher educational institutions of Russia and Ghana. A proper understanding of the educational system of 

the Republic of Ghana, as well as the existing problems in the training of postgraduate students and possible ways to solve 

them, can help to improve the training process of highly qualified teaching staff. The purpose of the work is to reveal  

the problems of the third stage of higher education in the context of teacher training, and identify possible ways to solve 

them. The study analyses: 1) the characteristics of the higher education sector in the Republic of Ghana, in particular its 

tertiary level; 2) existing state initiatives in the country to improve the training of highly qualified teaching staff on  

the third stage of higher education; 3) statistics characterizing the current situation of postgraduate studies within  

the framework of higher education in the country; 4) the challenges emerging in the training of highly qualified teachers in 

sub-Saharan Africa, as well as their relevance to tertiary education in the Republic of Ghana. The study has identified  

the following difficulties that affect the process of writing and successful defense of dissertations: insufficient awareness 

of graduate students about further prospects for their employment with a PhD; insufficient financial security of postgradu-

ate students; insufficient level of scientific supervision and excessive academic workload on supervisors of dissertation 

research. The study proposes solutions to the existing problems, such as increasing financial incentives for high-achieving 
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PhD students, increasing control over the process of scientific supervision, placing greater emphasis on conducting inter-

disciplinary research and establishing partnerships with other countries of the African continent, and developing existing 

interaction with states outside Africa, including the Russian Federation. 

Keywords: third stage of higher education; postgraduate study; training of highly qualified teaching staff; Republic of 

Ghana; PhD; postgraduate students; applicants; a system of grants to support successful scientific research; scientific su-

pervision of postgraduate students; international cooperation in the system of higher education. 
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