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Академическая социализация и академическая успешность студентов высших 

учебных заведений в условиях обучения с использованием дистанционных тех-

нологий является объектом внимания педагогического сообщества и психоло-

гов. Ввиду того что аффективные и когнитивные функции мозга неразрывно 

интегрированы в информационно-процессную систему, эмоционально-интел-

лектуальные компетенции как способности регулировать эмоции и использо-

вать их для руководства к действию студентов приобретают особую роль в 

успешной реализации их когнитивного потенциала в условиях электронной об-

разовательной среды. Вследствие ограничений физического и психического вза-

имодействия с преподавателем и между собой к обучению в режиме онлайн в 

большей степени подготовлены эмоционально уравновешенные, способные к 

эмпатии, позитивно настроенные и мотивированные студенты. Профессиона-

лизм, ментальная и эмоциональная гибкость преподавателей обеспечивают 

продуктивный выбор форм коллаборативного обучения как методического ин-

струментария для создания позитивного эмоционального фона. Авторы при-

ходят к выводу о том, что эффективность такой модели обучения непосред-

ственно зависит от уровня развития эмоционального интеллекта студентов. 

Развитие эмоционального интеллекта открывает возможности эффектив-

ного обучения в условиях цифровой образовательной среды. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дистанционное обучение, акаде-

мическая социализация, эмоционально-интеллектуальные компетенции, кол-

лаборативное обучение.  

Активное	использование	мер,	направленных	на	борьбу	с	распространением	новои� 	коро-

навируснои� 	инфекции,	вынудили	правительства	всех	стран	заменить	традиционное	обучение,	

подразумевающее	непосредственныи� 	контакт	участников	образовательного	процесса,	на	обу-

чение	исключительно	с	использованием	дистанционных	технологии� .	Хотя	многие	страны	и	

прежде	претерпевали	разного	рода	кризисные	ситуации,	дистанционное	обучение	не	исполь-

зовалось	в	качестве	антикризиснои� 	меры,	в	отличие	от	того,	как	оно	применяется	в	условиях	

пандемии.	 На	 данном	 этапе	 дистанционное	 обучение	 является	 уникальным	 феноменом	 с	

точки	 зрения	 его	 концептуального	 осмысления,	 технологических	 схем	решения,	методиче-

ского	обеспечения,	операционализации	и	восприятия	обществом. 

Таким	образом,	занятия	в	прямом	контакте	с	преподавателем,	смешанныи� 	формат	обуче-

ния	и	дистанционное	образование	нуждаются	в	сравнении	результатов	обучения	и	определе-

нии	факторов,	повышающих	эффективность	обучения.	 

В	недавнем	прошлом	считалось,	что	обучение	в	прямом	контакте	с	преподавателем	явля-

ется	самым	эффективным.	В	настоящее	время	есть	множество	публикации� ,	описывающих	ис-

следования,	по	результатам	которых	не	существует	существенных	отличии� 	результативности	

преподавания	в	прямом	контакте	с	преподавателем	и	дистанционно.	Анализ	литературных	
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источников	показывает,	что	большои� 	интерес	для	исследователеи� 	представляют	особенности	

влияния	 интерактивного	 оборудования –	 доски,	 проекторы,	 стенды,	 носители	 данных	 или	

среда	передачи	данных –	на	качество	образовательного	процесса.	Первым	из	исследователеи� 	

данного	направления	стал	Эдвард	Торндаи� к,	родоначальник	педагогическои� 	психологии,	ре-

комендовавшии� 	использование	изображении� 	в	качестве	вспомогательного	средства	в	обуче-

нии [1].	В	более	позднее	время	предмет	обсуждении� 	и	научных	исследовании� 	был	сфокусиро-

ван	на	внедрении	в	образовательныи� 	процесс	информационно-коммуникационных	техноло-

гии� .	Исследователи	пришли	к	выводу	о	том,	что	эффективность	компьютеризированного	обу-

чения	в	качественном	отношении	не	отличается,	а	иногда	и	превосходит	эффективность	заня-

тии� 	в	прямом	контакте	с	преподавателем	и	вызывает	позитивное	отношение	студентов [2].	

Таи� ваньские	исследователи	сообщали	о	результатах	метаанализа	многочисленных	исследо-

вании� 	 эффективности	 обучения	 с	 использованием	 компьютерных	 программ,	 подтверждая	

идею	 того,	 что	 компьютеризированное	 обучение	 вызывает	 позитивную	 реакцию	 студен-

тов [3].	Кларк	заявлял	о	существовании	множественных	фактов,	исключающих	образователь-

ные	преимущества	применения	какого-либо	единственного	носителя	данных	или	среды	пе-

редачи	данных	в	образовательном	процессе [4].	Козма	доказывал,	что	успешность	обучения	

зависит	от	функциональных	возможностеи� 	носителя	данных	или	среды	передачи	данных [5].	

В	начале	XXI	в.	исследователи	провозгласили	неизбежность	трансформации� 	педагогических	

технологии� 	и	необходимость	цифровои� 	конвергенции,	предполагающеи� 	инкорпорирование	

концепции	компьютеризированного	обучения	в	педагогическую	ментальность [6].	 

Поскольку	результативность	обучения	достигается	исключительно	во	взаимодеи� ствии	

всех	участников	образовательного	процесса	и	в	условиях,	требующих	познавательных,	твор-

ческих	и	эмоциональных	усилии� 	и	деи� ствии� 	с	обеих	сторон,	необходима	гармонизация	це-

леи� ,	установок	и	мотивов	всех	участников	образовательного	процесса.	В	связи	с	этим	для	

нашего	исследования	представляется	интересным	упомянуть	некоторые	концептуальные	

аспекты	теории	социального	обмена,	согласно	которои� 	поведение	рассматривается	как	ре-

зультат	сравнительного	анализа	затрат	и	пользы	для	людеи� ,	предпринимающих	попытку	

взаимодеи� ствовать	со	средои� ,	обществом,	группои� 	или	с	другим	лицом.	Если	студент	счи-

тает,	что	получит	больше	полезного	вознаграждения	в	результате	выбора	определеннои� 	мо-

дели	обучающего	поведения,	 чем	он	понесет	умственных,	 временных	и	прочих	 затрат,	он	

непременно	реализует	данную	модель	обучающего	поведения.	И	наоборот,	если	студент	счи-

тает,	что	затраты	превысят	вознаграждение,	он	не	будет	следовать	даннои� 	модели	обучаю-

щего	поведения [7].	 

Данная	 концепция	 находит	 подтверждение	 в	 работе	 видного	 россии� ского	 ученого	

В. В. Ильина,	которыи� 	полагает,	что	активность	человека	в	стандартном,	но	не	в	девиантном	

проявлении	управляется	целями,	которые	отображают	интенции	человека	на	потребное [8].	

Хоманс,	применив	свою	теорию	«справедливого	распределения	благ»	к	базовым	принципам	

оперантного	поведения	Скиннера	в	анализе	социального	взаимодеи� ствия,	считает,	что	люди	

ожидают	вознаграждение	пропорциональное	своим	затратам [9].	Идея	обмена	в	социальных	

взаимоотношениях	получила	развитие	в	концепции,	суть	которои� 	в	том,	что	зависимость	от	

достижения	результата	или	вознаграждения	в	социальном	взаимодеи� ствии	мотивирует	ин-

дивидуацию	как	становление	личности,	в	процессе	которого	реализуются	его	уникальные	за-

датки [10].	Кроме	того,	большинство	мотивов	к	достижению	желаемого	результата	или	возна-

граждения	 лежат	 в	 основе	 позитивно	 эмоционально	 окрашенных	 взаимодеи� ствии� .	 Однако	
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чрезмерныи� 	контроль	и	давление	на	человека	в	процессе	взаимодеи� ствия	с	ним	для	достиже-

ния	 поставленнои� 	 цели	 или	 вознаграждения	 затраченных	 интеллектуальных,	 временных,	

эмоциональных	усилии� 	вызывают	у	него	фрустрацию	или	агрессию	как	средство	достижения	

результата	или	вознаграждения	своих	усилии�  [11].	 

Анализ	вышеупомянутых	теории� 	и	концепции� 	представляет	особыи� 	интерес,	т.	к.	в	основе	

выбора	моделеи� 	 обучающего	 поведения	 студенты	руководствуются	 прежде	 всего	достиже-

нием	ожидаемого	результата	или	вознаграждения	за	предпринятые	усилия	и	затраты,	поне-

сенные	в	процессе	социального	взаимодеи� ствия	в	условиях	образовательнои� 	среды.	При	этом	

достигнутыи� 	результат	или	вознаграждение	получены	под	деи� ствием	мотивов,	основанных	

на	эмоциях. 

Когда	студенты	в	процессе	офлаи� н-обучения	взаимодеи� ствуют	физически,	ментально	и	

эмоционально,	возникает	синергетическии� 	эффект,	вследствие	которого	студенты	открыты	

для	восприятия	нового,	уверены	в	собственном	успехе	и	полны	желания	исследовать	неиз-

вестное.	Вследствие	отсутствия	физического	взаимодеи� ствия	и	ограниченного	психического	

или	ментального	взаимодеи� ствия	особое	значение	в	успешном	дистанционном	обучении	при-

обретает	опора	на	эмоциональную	составляющую	взаимодеи� ствия	как	студентов	и	препода-

вателя,	так	и	студентов	между	собои� .	Развитие	эмоционального	интеллекта	открывает	воз-

можности	повышения	эффективности	обучения	в	условиях	обучения	с	использованием	ди-

станционных	технологии� . 

Эмоциональныи� ,	или	личностныи� 	интеллект –	это	способность	нашего	мозга	восприни-

мать,	управлять	и	выражать	эмоции.	Маи� ер	и	Саловеи� 	(1990)	определяли	эмоциональныи� 	ин-

теллект	 как	 способность	 регулировать	 эмоции	 и	 использовать	 их	 для	 руководства	 к	 деи� -

ствию [12].	Эмоциональныи� 	интеллект	различается	у	различных	людеи�  –	одни	получают	хо-

рошо	развитую	эмоциональную	составляющую	интеллекта	от	рождения,	другие	могут	нуж-

даться	в	помощи	в	процессе	развития	своих	 эмоциональных	навыков.	Эффективное	владе-

нием	языком	эмоции� 	помогает	преподавателям	и	студентам	поддерживать	активное	взаимо-

деи� ствие	в	условиях	цифровои� 	образовательнои� 	среды.	Термин	«эмоциональныи� 	интеллект»	

был	впервые	использован	Маи� клом	Белдоком	в	1964	г. [13],	далее	Даниэлем	Гоулманом –	в	

книге	«Эмоциональныи� 	интеллект	важнее	IQ»	(1995) [14].	Уравновешенные,	c	высоким	уров-

нем	эмпатических	способностеи� ,	с	добрым	расположением	студенты	являются	более	эмоцио-

нально	подготовленными	к	обучению	в	режиме	онлаи� н,	чем	неспособные	к	эмпатии	или	со-

переживанию	и	демотивированные	студенты.	 

Исследования	Гоулмана	определяют	пять	сфер	 эмоционального	интеллекта:	 осознание	

своих	эмоции� ,	т.е.	эмоциональное	самосознание,	управление	эмоциями,	самомотивация,	узна-

вание	 эмоции� 	 других	 людеи� ,	 т.е.	 эмпатия,	 управление	 отношениями	 или	 эмоциями	 дру-

гих [14].	Определены	характеристики,	которые	иллюстрируют	качества	эмоционально	интел-

лектуального	 или	 эмоционально	 грамотного	 студента,	 важнеи�шими	 из	 которых	 являются	

способность	к	эмоциональному	самосознанию,	или	метанастроению	(способность	распозна-

вать	свои	собственные	эмоции)	и	способность	контролировать	эмоции	(отложить	во	времени	

удовлетворение	и	подавить	импульсивную	реакцию).	Также	определена	способность	к	само-

мотивации,	которая	является	основои� 	продуктивности	и	успешности [14].	Для	успешности	об-

разовательного	 процесса	 важны	 такие	 эмоционально-интеллектуальные	 способности,	 как	

умение	рассмотреть	ситуацию	с	позиции	других	студентов	и	преподавателя,	воспринимать	

эмоции	 других	 студентов,	 активно	 слушать	 других	 студентов	 и	 преподавателя	 и	 активно	
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участвовать	в	межличностнои� 	коммуникации,	воспринимая	невербальные	маркеры	поведе-

ния.	Особого	внимания	для	повышения	мотивации	заслуживают	следующие	эмоционально-

интеллектуальные	способности:	умение	соотносить	свои	мысли	и	чувства,	позитивно	воспри-

нимать	критику	и	извлекать	из	нее	мотивационную	пользу	для	себя,	способность	прощать	

свои	ошибки	и	ошибки	других	людеи� 	и	продолжать	мыслить	рационально.	Высокии� 	уровень	

развития	эмоционального	интеллекта	студентов	проявляется	в	способности	выражать	свои	

эмоции	 социально	приемлемым	 способом,	 что	 устраняет	 конфликтные	 ситуации	и	 способ-

ствует	отстаиванию	своих	идеи� 	 в	процессе	эффективнои� 	 коммуникации	как	между	студен-

тами	и	преподавателем,	так	и	в	студенческои� 	среде.	 

Эти	навыки	необходимы	как	в	повседневнои� 	жизни	и	в	профессиональнои� 	среде,	а	также –	

что	очень	важно –	в	процессе	взаимодеи� ствия	студентов	и	преподавателеи� 	в	условиях	различ-

ных	образовательных	сред.	Эмоциональная	грамотность	студентов,	равно	как	и	преподавате-

леи� ,	улучшает	результативность	обучения,	а	обладатели	высокого	уровня	эмоциональнои� 	гра-

мотности	характеризуются	тем,	что	могут	интегрировать	свою	рациональную	и	эмоциональ-

ную	психическую	деятельность [15].	 

Психологи	используют	термин	«метакогниция»	для	обозначения	знании� 	о	своих	когни-

тивных	процессах,	тогда	как	термин	«метанастроение»	подразумевает	осознание	своих	эмо-

ции� .	Наиболее	 эффективныи� 	 навык,	 способствующии� 	 успешности	процесса	обучения, –	 это	

умение	 анализировать	 развитие	 своего	 мыслительного	 процесса	 и	 состояние	 эмоциональ-

ного	фона	в	структуре	общего	психического	состояния.	Результатом	эмоциональнои� 	грамот-

ности	студентов	является	их	желание	творчески	мыслить,	настои� чивость	в	достижении	учеб-

ных	результатов,	самоконтроль	и	самомотивация	к	наиболее	эффективному	использованию	

собственного	интеллектуального	потенциала. 

Под	воздеи� ствием	чувства	происходит	порыв	как	средство	проявления	эмоции,	приводя-

щеи� 	 к	 деи� ствию,	 часто	отличному	от	 требовании� 	 образовательного	процесса,	 другими	 сло-

вами,	 к	 бездеи� ствию	или	 не	 выполнению	 учебных	 задании� ,	 что	 свидетельствует	 об	 отсут-

ствии	самоконтроля	и	воли	к	учению.	К	таким	же	неудовлетворительным	результатам	приво-

дит	«замыкание»	в	мышлении,	когда	сильные	чувства	вызывают	неспособность	собраться	с	

мыслями,	а	также	эмоциональное	безразличие.	Контролируемые	студентами	эмоции	устрем-

ляют	мыслительныи� 	процесс	в	правильном	направлении	и	придают	особую	важность	образо-

вательным	ценностям,	тогда	как	неконтролируемые	 эмоции	или	их	 отсутствие	приводят	к	

противоположному	результату. 

Эмоциональная	сумма	навыков	фиксируется	в	нервнои� 	системе	и	определяет	готовность	

к	когнитивным	деи� ствиям,	подсказывая	лучшии� 	способ	решения	учебных	задач,	т.к.	чувство	и	

эмоция	в	отличие	от	рационального	мышления	первыми	реагируют	на	мельчаи�шие	подроб-

ности	учебнои� 	ситуации	и,	следовательно,	играют	решающую	роль	в	построении	когнитивнои� 	

модели	поведения.	Гоулман [14]	считает,	что	эмоция	представляет	собои� 	стимул	к	активации	

эволюционно	сформированнои� 	программы	деи� ствии� ,	т.к.	наши	базовые	эмоции	сформирова-

лись	в	процессе	эволюции	на	протяжении	миллионов	лет.	Наша	реакция	на	неожиданную	си-

туацию	является	результатом	не	только	рациональных	мыслительных	операции� 	на	основе	

личного	опыта,	но	и	эхом	далекого	прошлого	эмоционального	опыта.	Гоулман	также	считает,	

что	человек	обладает	рациональным	умом,	которыи� 	думает,	и	эмоциональным	умом,	которыи� 	

чувствует,	 и	 их	 взаимодеи� ствие	 и	 есть	 суть	 ментальнои� 	 жизни	 человека.	 При	 этом	 баланс	 
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рационального	думающего	мозга	(некортекс)	и	эмоционального	мозга	(лимбические	струк-

туры),	являясь	взаимодеи� ствием	двух	соотнесенных	контуров	восприятия	информации	в	го-

ловном	 мозге,	 обеспечивает	 эмоциональную	мотивацию	 рационального	 ума	 к	 мыслитель-

ному	 деи� ствию	и	 рациональныи� 	 контроль	 эмоции� 	 одновременно [14].	 Лимбические	 струк-

туры	мозга –	гиппокамп,	однои� 	из	многих	функции� 	которого	является	неи� рогенез,	и	миндале-

видное	тело	отвечают	за	научение	и	кратковременное	запоминание,	при	этом	центром	эмо-

циональных	реакции� 	является	миндалевидное	тело	(амигдала),	и	в	случае	дисгармонизации	

его	функции� 	с	остальными	отделами	мозга	исчезает	эмоциональная	значимость	событии� 	или	

эмоциональная	слепота [16].	В	ситуации,	противоположнои� 	описаннои� ,	т.е.	при	гармонизации	

лимбическои� 	структуры	с	остальными	отделами	мозга,	амигдала	регулирует	формирование	

памяти,	при	этом,	чем	более	эмоционально	окрашена	получаемая	информация,	тем	активнее	

работает	 амигдала	и,	 следовательно,	 тем	дольше	удерживается	в	памяти	информация [16].	

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	содержание	образовательного	процесса,	сопровождающегося	

значительным	эмоциональным	наполнением,	долгосрочно	фиксируется	в	памяти. 

Семь	принципов	эффективного	обучения,	описанные	Чикерингом	и	Эрманом [17],	вклю-

чают	следующее:	стимулирование	контактов	между	студентами	и	преподавателями,	стимули-

рование	кооперации	между	студентами,	стимулирование	активного	обучения	и	своевремен-

нои� 	обратнои� 	связи,	фиксация	времени	выполнения	задания,	ожидание	высоких	результатов	

и	уважение	к	различным	способностям	и	способам	научения.	При	этом	выполнение	этих	прин-

ципов	технологически	преподавателем	не	обеспечивает	трансформации	обучения	в	эффек-

тивную	электронную	образовательную	среду.	Студенты	должны	занять	активную	позицию	и	

искать	дополнительные	ресурсы,	создавать	учебные	сообщества,	при	этом	прерогатива	кон-

струирования	 курса	 остается	 за	 преподавателем [17].	 Онлаи� н-обучение	 имеет	 потенциал	

трансформации	способов	усвоения	студентами	материала	курса	и	дает	возможность	изучать	

его	в	соответствии	с	индивидуальными	особенностями	студентов [18]. 

Существуют	исследования	того,	как	возникают	эмоции	в	процессе	обучения,	и	того,	как	

эмоциональная	обратная	связь	может	быть	использована	для	улучшения	образовательного	

процесса.	По	мнению	ученых,	влияние	эмоции� 	на	успех	обучения	по-прежнему	недостаточно	

изучено.	Есть	мнения,	что	эмоции	играют	центральную	роль	в	любом	виде	образовательных	

устремлении� 	и	достижении	высокои� 	результативности,	и	особенно –	в	обучении	с	использо-

ванием	дистанционных	технологии�  [19].	Исследования	этих	ученых	показывают,	что	методи-

чески	грамотно	применяемые	разнообразные	формы	обучения	с	использованием	дистанци-

онных	технологии� 	выявили	тенденцию	к	повышению	творчества	и	гибкости	в	решении	про-

блемных	задании� .	Ученые	заключают,	что	мозг	не	является	исключительно	когнитивнои� 	ин-

формационно-процесснои� 	 системои� ,	 а	является	 системои� ,	 в	которои� 	аффективные	и	когни-

тивные	функции	неразрывно	интегрированы [20]. 

Отечественные	научные	исследования	эмоционального	интеллекта	базируются	на	идеях	

о	единстве	аффекта	и	интеллекта,	высказанных	Л. С. Выгодским,	которыи� 	считал,	что	аффек-

тивные	и	интеллектуальные	процессы	развиваются	в	смысловом	динамическом	единстве,	а	

мысль	вербализуется,	проходя	через	множество	внутренних	планов.	Так	как	каждая	мысль	со-

держит	компонент	эмоционального	отношения	к	деи� ствительности [21],	эмоции	регулируют	

мышление [21].	Для	нашего	исследования	особыи� 	интерес	представляет	утверждение	Выгод-

ского	о	том,	что	каждому	периоду	интеллектуального	развития	соответствует	определенныи� 	

этап	развития	аффекта,	т.е.	этап	эмоционального	развития.	При	этом	сознание	выступает	в	
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роли	динамическои� 	смысловои� 	системы,	которая	объединяет	эмоциональные	и	когнитивные	

процессы.	В	развитие	идеи� 	Выгодского	о	взаимосвязи	когнитивных	и	аффективных	процессов	

С. Л. Рубинштеи� н	утверждал,	что	мышление	определяется	единством	рационального	и	эмоци-

онального,	тогда	как	эмоция	определяется	единством	эмоционального	и	интеллектуального.	

Кроме	того,	эмоции	как	результат	когнитивнои� 	переработки	информации	определяют	интер-

претацию	своих	состоянии� ,	мотивов,	оценку	ситуации	и	средств	достижения	целеи�  [22].	Пред-

лагая	концепцию	развивающего	обучения,	выдающии� ся	россии� скии� 	психолог	В. В. Давыдов	

отмечал,	 что	 эмоциональные	процессы	выполняют	функцию	«механизмов	 эмоционального	

закрепления»	когнитивных	достижении� 	обучающихся [23].	Исследуя	функциональность	эмо-

ции� ,	россии� скии� 	ученыи� 	В. Д. Шадриков	делает	вывод	о	том,	что	эмоция	является	механизмом	

формирования	сознания,	равно	как	и	механизмом	формирования	внутреннеи� 	жизни	во	взаи-

модеи� ствии	с	интеллектом.	В	связи	с	этим	уровень	эмоционального	развития	зависит	от	ко-

гнитивного	 развития,	 которое	необходимо	для	 оценивания	информации	 в	 аспекте	 личных	

установок	и	целеи�  [24]. 

Эти	идеи	дают	нам	право	считать,	что	на	уровень	развития	эмоционального	интеллекта	

влияет	вовлеченность	студентов	в	когнитивную	деятельность,	которая,	в	свою	очередь,	регу-

лируется	эмоциональными	процессами.	 

Социальныи� 	аспект	образования	исключительно	важен	для	студентов,	вследствие	чего	

сниженное	эмоциональное	наполнение	или	его	полное	отсутствие	в	онлаи� н-обучении	счита-

ется	большим	недостатком [25].	Социализация	и	развитие	личности	предполагают	среди	про-

чего	повышение	уровня	развития	эмоционального	интеллекта.	Успех	социализации	и	саморе-

ализации	студентов	определяется	особенностями	образовательнои� 	среды.	Образовательная	

среда	как	социальное	пространство	определяет	университетскую	социализацию	студентов,	

т.е.	 формирует	 идентичность	 с	 социальным	 окружением,	 устанавливает	 отношения	 между	

субъектами	среды	и	создает	условия	для	группировок	в	системы	взаимодеи� ствия. 

В	связи	с	этим	следует	проанализировать	понятие	коллаборативного	обучения	в	условиях	

образовательнои� 	 среды.	 Этот	феномен	 состоит	 из	 чрезвычаи� но	 сложного	 набора	 перемен-

ных –	 когнитивных,	 социальных,	 эмоциональных,	 мотивационных	 и	 контекстуальных,	 си-

стемно	и	динамично	взаимодеи� ствующих	друг	с	другом.	Ввиду	того	что	провести	четкую	гра-

ницу	между	индивидуальными	и	социальными	процессами	в	обучении	сложно,	ученые	счи-

тают,	что	для	понимания	сути	коллаборативного	обучения	необходимо	рассматривать	мен-

тальные	процессы	отдельных	участников	во	взаимодеи� ствии	с	групповыми	интерпретациями	

и	толкованиями	полученнои� 	информации.	В	этом	процессе	особую	роль	играют	позитивные	

эмоции,	полученные	в	результате	социального	взаимодеи� ствия	на	дружественнои� 	основе	вза-

имного	доверия	или	на	статуснои� 	основе.	Позитивные	эмоции	способствуют	эффективному	

обсуждению	толковании� 	и	мнении� ,	разделяемых	участниками	сообщества [26]. 

В	связи	с	тем	что	информационные	технологии	и	Интернет	произвели	значительные	пе-

ремены	во	всех	сферах	жизни,	в	частности,	в	образовании [27],	в	рассмотрении	нуждается	тех-

нологически	усовершенствованное	коллаборативное	обучение,	основнои� 	отличительнои� 	чер-

тои� 	которого	является	диалог	в	сравнении	с	самостоятельным	обучением	или	монологиче-

ским	преподаванием [28].	Совместное	обучение	и	методические	беседы	участников	учебнои� 	

группы	ассоциируются	с	внутригрупповыми	опосредующими	процессами,	необходимыми	для	

понимания	того,	как	протекает	совместное	конструирование	понятии� 	в	процессе	рассужде-

нии� 	 и	 их	 влияние	 на	 конечныи� 	 результат.	 Согласно	 своеи� 	 культурно-историческои� 	 теории	
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коммуникации,	Л. С. Выготскии� 	отмечает,	что	в	процессе	коммуникации	происходит	интерио-

ризация,	или	трансформация	внешнеи� 	предметнои� 	деятельности	во	внутренние	структуры	

ментальности,	т.е.	внутреннее	опосредованное	«вращение»	в	психику	отдельно	взятого	инди-

вида.	При	этом	интериоризация	представляет	собои� 	перемещение	внешнеи� 	деятельности	во	

внутреннюю	деятельность,	которая	формирует	сознание,	которое	наделяет	психику	способ-

ностью	оперировать	понятиями	и	образами	предметов	и	явлении� ,	находящимися	вне	поля	

зрения	индивида [29],	т.е.	создает	конструкты	ментальнои� 	репрезентации	мира.	Педагогиче-

ское	культивирование	таких	процессов,	как	обсуждение	значения,	взаимное	смыслообразова-

ние,	пересмотр	своих	когниции� 	в	ситуациях	социокогнитивного	конфликта,	скрупулезная	вер-

бализация	рассуждении� 	и	знании� ,	которые	в	отличие	от	воспринятои� 	информации	представ-

ляют	 собои� 	 структурированные	 данные	 предметнои� 	 области –	 закономерности,	 модели,	

принципы,	категоризации	и	логические	связи,	полученные	в	результате	совместнои� 	теорети-

ческои� 	 и	 практическои� 	 деятельности.	 В	 поле	 зрения	педагогическои� 	 деятельности	 должно	

быть	развитие	у	студентов	навыка	активного	слушания	аргументации	других	студентов,	под-

строи� ка	 собственнои� 	 информации	 к	 информации	 партнера,	 предложение	 и	 получение	 по-

мощи,	моделирование	когнитивнои� 	и	метакогнитивнои� 	деятельности,	которая	должна	интер-

нализироваться	 или	 усвоиться	 участниками	 коллаборативного	 образовательного	 про-

цесса [30].	Эффективность	такои� 	модели	обучения	непосредственно	зависит	от	уровня	разви-

тия	эмоционального	интеллекта	участников,	т.е.	от	способности	принять	чью-либо	точку	зре-

ния,	поддерживать	конструктивные	межличностные	отношения,	рефлексировать,	не	подда-

ваться	эмоциональным	порывам,	желать	адаптироваться	к	новым	условиям,	контролировать	

эмоции	других	людеи� ,	быть	сетевым	участником	образовательного	процесса	с	высоким	уров-

нем	социальных	навыков [31,	32]. 

В	период	пандемии	образовалось	«окно	возможностеи� »	для	цифровых	сфер	экономики,	в	

частности,	в	образовании.	При	этом	потребовалось	такое	преобразование	образовательных	

ресурсов,	как	адаптация,	расширение,	визуализация	и	реструктуризация	курсов.	Этот	процесс	

трансформации	был	ускоренным	и	сконцентрировался	на	достижении	эффективности	обуче-

ния	с	использованием	дистанционных	образовательных	технологии� ,	вследствие	чего	все	за-

нятия	в	прямом	контакте	с	преподавателем	были	перенесены	в	условия	цифровои� 	образова-

тельнои� 	платформы	вуза. 

Авторы	поставили	перед	 собои� 	 задачу	определить	особенности	образовательного	кон-

тента	дисциплины	«Иностранныи� 	язык»,	изучаемои� 	студентами	с	использованием	дистанци-

онных	образовательных	технологии� .	Основнои� 	особенностью	является	то,	что	данная	дисци-

плина	является	практико-ориентированнои� ,	предполагающеи� 	совместную	коллективную	ре-

чевую	деятельность	и	имеющеи� 	профессиональную	направленность.	Модель	обучения	дисци-

плине	«Иностранныи� 	язык»	с	применением	дистанционных	технологии� 	представляет	собои� 	

проведение	исключительно	вебинаров	в	темпе,	заданном	календарно-тематическим	планом,	

при	этом	роль	преподавателя	состоит	в	активном	взаимодеи� ствии	со	студентами	или	в	незна-

чительном	присутствии	в	онлаи� н-среде	в	периоды	коллективного	взаимодеи� ствия	студентов.	

Роль	студентов	в	таком	формате	проведения	занятии� 	состоит	в	активном	восприятии	аудио-	

и	видеоконтента,	выполнении	задании� ,	взаимодеи� ствии	с	другими	студентами	в	процессе	вы-

полнения	имитационных	ситуативных	задании� .	Для	получения	обратнои� 	связи	и	достижения	

образовательных	 результатов	 преподавателю	 необходимо	 проводить	 тщательныи� 	 отбор	 
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образовательных	ресурсов,	исключающии� 	монотонность,	однообразие	и	концентрацию	взаи-

модеи� ствия	на	одном	студенте,	что	в	режиме	онлаи� н	демотивирует	остальных	студентов,	если	

они	не	вовлечены	в	выполнение	индивидуальных	задании� 	или	в	групповую	учебную	работу.	

И	если	разработка	онлаи� н-курса	требует	от	преподавателя	нескольких	месяцев,	то	переход	

обучения	в	условиях	пандемии	от	занятии� 	в	прямом	контакте	с	преподавателем	к	дистанци-

онному	обучению	произошел	без	предварительнои� 	подготовки	и	потребовал	от	преподава-

теля	перенос	и	переработку	образовательного	контента	в	цифровую	парадигму [33].	Высокая	

степень	включенности	всех	студентов	и	создание	значительного	эмоционального	фона	в	про-

цессе	коллаборации	способствовали	активизации	их	когнитивнои� 	деятельности.	В	процессе	

изучения	дисциплины	«Иностранныи� 	язык»	коллаборативные	формы	стимулировали	соци-

альную	деятельность [34,	35]	на	иностранном	языке	 специальности	и	обеспечили	возмож-

ность	 проявления	 эмоционально-интеллектуальных	 способностеи� 	 студентов.	 Эффективная	

коллаборация	способствует	развитию	взаимопонимания,	которого	невозможно	достичь	без	

эмоционально	грамотных	студентов.	 

Студентам	бакалавриата	в	количестве	80	человек	было	предложено	оценить	успешность	

реализации	своих	эмоционально-интеллектуальных	компетенции� 	от	нуля	до	пяти	баллов	с	

целью	рефлексии	удовлетворенности	процессом	изучения	иностранного	языка	с	использова-

нием	коллаборативных	форм	на	электроннои� 	платформе	Teams	в	период	с	октября	по	январь	

2020	года.	 

Цель	опроса	состояла	в	том,	чтобы	выявить	взаимосвязь	между	воздеи� ствием	на	эмоцио-

нальныи� 	интеллект	факторов	образовательнои� 	среды,	личностных	факторов	и	эффективно-

стью	проявления	компетенции� 	эмоционального	интеллекта	в	создании	позитивнои� 	эмоцио-

нальнои� 	 памяти,	 повышающеи� 	 мотивацию,	 самооценку	 и	 ориентацию	 на	 академические	 и	

профессиональные	достижения. 

Согласно	опросу,	в	среднем	86%	студентов	высоко	оценивают	условия	образовательнои� 	

среды,	 обусловливающие	проявление	 таких	 компетенции� 	 эмоционального	интеллекта,	 как	

успешная	адаптация	к	новым	условиям,	 социальная	осознанность	и	коммуникативная	 зре-

лость,	а	также	ориентация	на	достижение	профессионализма.	Опрос	показал,	что	личностные	

факторы,	обусловливающие	проявление	таких	компетенции� 	эмоционального	интеллекта,	как	

самооценка,	умение	работать	в	команде,	выражать	эмоции	в	процессе	выполнения	имитаци-

онных	 задании� ,	 проявлять	 лидерские	 качества,	 отстаивать	 свою	 точку	 зрения	 и	 принять	

точку	зрения	коллег,	высоко	оценивают	в	среднем	40%	студентов.	Следует	отметить,	что	зна-

чительная	разница	в	проявлении	факторов	среды	и	личностных	факторов	объясняется	тем,	

что	студенты	имеют	разныи� 	уровень	языковои� 	подготовки,	вследствие	чего	языковые	затруд-

нения	повлияли	на	эффективность	коммуникации	на	иностранном	языке	и,	следовательно,	на	

эффективность	проявления	компетенции� 	эмоционального	интеллекта.	Это	подтверждается	

тем,	что	52%	студентов	оценивают	сформированность	общеучебных	навыков	на	иностранном	

языке	от	1	до	4	баллов.	Это	свидетельствует	о	наличии	разнои� 	степени	затруднении� 	в	работе	

в	команде,	в	проявлении	лидерских	качеств,	в	проявлении	эмоции� .	 

Наше	предположение	состояло	в	том,	что	факторы	образовательнои� 	среды	во	взаимодеи� -

ствии	 с	 личностными	 факторами	 проявления	 сформированных	 компетенции� 	 эмоциональ-

ного	интеллекта	синергетически	влияют	на	проявление	таких	компетенции� ,	как	адекватная	

самооценка	учебных	достижении� ,	ориентация	на	достижение	высоких	результатов,	мотива-

ция	к	продолжению	обучения	и	позитивныи� 	фон	эксплицитнои� 	и	имплицитнои� 	памяти.	Это	
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подтверждается	тем,	что,	согласно	опросу,	высоко	оценили	позитивность,	мотивированность	

и	удовлетворение	результатами	обучения	в	среднем	78%	студентов.	 

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	факторы	образовательнои� 	 среды	представляют	собои� 	

единыи� 	комплекс	воздеи� ствия	и	взаимодеи� ствия	с	личностью	студента.	В	результате	взаимо-

деи� ствия	 с	 внешнеи� 	 средои� 	 формируются	 внутриличностные	 факторы	 повышения	 уровня	

эмоционального	интеллекта,	которые,	в	свою	очередь,	определяют	качество	среды.	Этот	ком-

плекс	внешних	и	внутренних	факторов	влияет	на	повышение	и	развитие	качественнои� 	функ-

циональности	основных	блоков	компетенции� 	эмоционального	интеллекта	студентов,	таких	

Таблица 1 

Успешность реализации эмоционально-интеллектуальных компетенций 

Факторы воздей-

ствия на эмоцио-

нальный интеллект  

Аспекты эмоциналь-

ного интеллекта 

Реализация эмоционально-интел-

лектуальных компетенций 

Баллов 

0 1 2 3 4 5 

Факторы  

образовательной 

среды 

Подчинение эмоций за-

даче достижения цели 

Эмоциональное напряжение,  

вызванное переходом на  

дистанционное обучение 

68 8 1 1 2  

Адаптация к новым 

условиям 

Функциональность платформы 

Teams в условиях изучения  

иностранного языка  

  4 7 33 36 

Социальная осознан-

ность и коммуникатив-

ная зрелость 

Эффективность коммуникации с од-

ногруппниками и преподавателем 
 1 2 3 4 70 

Ориентация на дости-

жение профессиональ-

ных целей 

Актуальность, профессиональная 

направленность содержания  

обучения 

   3 8 69 

Личностные  

факторы 

Самооценка 

Соответствие совокупности своих 

универсальных учебных умений  

методам и формам обучения 

 2 5 8 17 48 

Работа в команде Успешность работы в группе  7 7 14 21 31 

Выражение эмоций 

Успешность взаимодействия с одно-

группниками в процессе ролевых 

игр на иностранном языке 

   13 36 31 

Влияние авторитета 

Проявление своих лидерских ка-

честв в принятии коллективных  

решений в процессе анализа кейсов  

на иностранном языке 

6 7 12 19 21 15 

Восприятие своих и  

чужих эмоций; эмпатия 

Реализация возможности выразить 

на иностранном языке свое отноше-

ние к вопросу обсуждения, принять 

позицию других людей 

 1 1 9 36 33 

Эффективность 

компетенций  

эмоционального 

интеллекта 

Самооценка, ориента-

ция на достижение про-

фессионализма 

Ожидаемая и фактическая академи-

ческая результативность в условиях 

дистанционного обучения (аттеста-

ционные баллы) 

 1 3 7 8 61 

Признание своих эмо-

ций и их воздействия, 

ориентация на дости-

жение  

Мотивированность к продолжению 

изучения курса дисциплины  

«Иностранный язык» 

  1 3 8 68 

Позитивное  

мировоззрение 

Позитивность воспоминаний о  

периоде дистанционного обучения 

иностранному языку 

 2 1 4 14 59 
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как	восприятие	и	обработка	эмоциональнои� 	информации,	эмоциональная	фасилитация	про-

цессов	мышления,	эмоциональное	регулирование,	самовосприятие,	социальные	навыки. 

Результаты	опроса	показали	внутрисистемное	взаимодеи� ствие	личности	с	внешнеи� 	обра-

зовательнои� 	средои� ,	при	этом	компетенции	эмоционального	интеллекта	возникают	и	разви-

ваются	как	порожденные	и	одновременно	порождающие	новое	качество	и	более	высокии� 	уро-

вень	эмоционального	интеллекта. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 

Государственному заданию Финуниверситету.  
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