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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА И КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности эмоциональной сферы студентов-

бакалавров и магистрантов в цифровой среде на основе анализа проведенных исследований. 

Подчеркивается важность развития коммуникативных навыков в онлайн-пространстве.  

Авторами отмечается растущая роль интерактивной коммуникации и эмоциональной сферы 

в цифровой среде. Подчеркиваются преимущества виртуального образования, включая воз-

можность самоорганизации и экономии времени. Отмечен ряд проблем в коммуникативном 

поведении студентов.  

Ключевые слова: студенты, коммуникативные навыки, эмоциональная сфера, цифро-

вое образование, навыки эффективного общения, цифровая среда. 

В настоящее время дистанционные образовательные платформы, цифровые учебные ре-

сурсы прочно вошли в нашу жизнь. Цифровая эра привнесла радикальные изменения в образо-

вательный процесс, затрагивая не только формы обучения, но и межличностное общение сту-

дентов. Цифровая среда обогащена виртуальными платформами и социальными сетями, кото-

рые студенты активно используют для обсуждения учебных вопросов, создания виртуальных 

сообществ. Преимущества цифровой образовательной среды, которые чаще всего выделяются 

участниками образовательного процесса, отражены на рисунке 1. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45632111
https://elibrary.ru/item.asp?id=45632111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45632103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45632103&selid=45632111
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Рисунок 1 – Преимущества цифровой образовательной среды 

Цифровая образовательная среда предоставляет уникальные возможности для обмена 

опытом и знаниями, но также требует особого внимания к развитию межличностных навыков 

в виртуальной среде [1]. Эффективные коммуникации в виртуальной среде приобретают все 

большее значение для современного студента [2]. Несомненно, повышаются ожидания обще-

ства от системы образования и студентов, в частности. Объективно, что для достижения по-

ставленных целей возрастает роль эффективного общения между студентами и преподавате-

лями в онлайн-пространстве [3]. Эмоциональная сфера индивида является широчайшим спек-

тром его чувств и переживаний, выполняющим определенный ряд функций: устранение ин-

формационного дефицита, регуляторная, стимулирующая, однако базовой при этом выступа-

ет оценочная. Таким образом, эмоциональная сфера личности включает в себя эмоциональ-

ные переживания и чувства, испытываемые индивидом. Навыки интерактивного общения яв-

ляются важной частью коммуникации дистанционного образовательного процесса [4]. В чис-

ле преимуществ виртуального образования студенты отмечают возможность самоорганиза-

ции, экономия времени способствует саморазвитию, нет привязки к месту нахождения. Ос-

новными недостатками, по мнению студентов, проведение большого количества времени за 

компьютером, что может спровоцировать ряд заболеваний: потеря остроты зрения, остеохон-

дроз и отсутствие живого общения с преподавателями [1; 2]. Отсутствие невербальных 

средств общения помогают развивать коммуникативные навыки в поведении. Одновременно 

предоставляется возможность анализа и интерпретации каждого написанного слова, разви-

ваются навыки письма, умение кратко и грамотно изложить суть вопроса или собственное 

мнение [5]. Исследование коммуникативных навыков у студентов-медиков в условиях ди-

станционного обучения выявило ряд проблем: 41,7 % опрошенных столкнулись с недоста-

точным количеством учебного материала, доступного онлайн; 78,3% затруднялись выполнять 

практические задания, т.к. не у всех преподавателей достаточный уровень владения сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 77,7% столкнулись с отсутстви-

ем достаточной коммуникации с преподавателем; 64,9%, отметили отсутствие возможности 

получения практических навыков [6]. При дистанционном образовании, когда контакт препо-

давателя со студентом ограничен, коммуникативные навыки не только не утрачивают своего 

значения, но и приобретают особое влияние на конечный результат обучения [4;  7; 8]. Иссле-

дования показывают, что эффективное взаимодействие и коммуникация в среде онлайн-
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обучения многомерны и требуют сочетания знаний и навыков на стыке продуманного  

учебного дизайна, значимой интеграции технологий и эффективных стратегий содействия  

[9 – 12]. Привлекательность цифрового образования для студентов связана с компетентно-

стью и позитивной переоценкой в интернете [13 – 15]. 

В нашем исследовании было опрошено 43 студента-бакалавра и 44 студента-

магистранта. Использовалась методика «Дифференциальные шкалы эмоций» (К. Изард) и тест 

эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин). Математико-статистическая обработка результатов 

исследования производилась при помощи: описательной статистики и процентного распреде-

ления, расчетов среднего значения и стандартного отклонения. Полученные результаты отра-

жены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние показатели дифференциальных шкал эмоций 
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Бакалавры 8,7 8,7 7,1 5,3 5,5 5,3 4,8 5,2 5,3 4,3 1,47 

Магистры 8,9 9 7,8 5,1 6,1 4,8 5,1 3,7 3,8 3,6 1,79 

Так, из результатов таблицы видно, что у обеих групп преобладают положительные 

эмоции, где доминирующими являются «интерес», «радость». Среди отрицательных домини-

рующей эмоцией является «гнев». Эти же эмоции, включая «презрение» и коэффициент об-

щего самочувствия у магистрантов, несколько выше у студентов-бакалавров. С другой сто-

роны все отрицательные эмоции за исключением «гнева» и «презрения» несколько выше у 

бакалавров. Однако, t-критерий Стьюдента, направленный на оценку различий величин сред-

них значений двух выборок, не показал значимых различий (tЭмп = 0,1). Расчет U-критерия 

Манна-Уитни, предназначенного для оценки различий между двумя выборками по уровню 

какого-либо признака, среди показателей «основных эмоций» тоже не выявил значимых раз-

личий. Лишь по показателям эмоции «стыд» не существенно различаются (UЭмп = 103,3 при 

p≤0.05) группы бакалавров и магистрантов. Значительная часть лиц группы студентов-

бакалавров (27,7%), в отличие от студентов-магистрантов (6,7%), показала коэффициент са-

мочувствия соответствующий дистимному (с пониженным настроением) типу акцентуации 

характера человека. Наличие депрессивных тенденций у респондентов не выявлено. Для 

оценки статистической достоверности различий между процентными долями (К) двух выбо-

рок, был применен расчет углового преобразования Фишера, который показал зону неопре-

деленности (φ*Эмп = 1.864, при критических значениях 1.640 – 2.320). Эмоциональный ин-

теллект, отраженный в способностях к пониманию и управлению эмоциями, диагностировал-

ся при помощи одноименного теста интеллекта Д.В. Люсина. Среднегрупповые показатели 

представителей поколения «Y» превосходят «Z». Для выявления различий воспользовались 

расчетом, t-критерия Стьюдента, направленного на оценку различий величин средних значе-

ний двух выборок, который показал значимое различие (tЭмп = 4,8 при p≤0.01). Для более 
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детального анализа – сравнения шкал эмоционального интеллекта был произведен расчет  

U-критерия Манна-Уитни, предназначенного для оценки различий между двумя выборками 

по уровню какого-либо признака. Так, были выявлены следующие сходства и различия меж-

ду группами бакалавров и магистрантов: понимание чужих эмоций (МП) – UЭмп = 89 при 

p≤0.01; управление чужими эмоциями (МУ) – UЭмп = 95 при p≤0.05 (неопределенность); по-

нимание своих эмоций (ВП) – UЭмп = 87 при p≤0.01; управление своими эмоциями (ВУ) – 

UЭмп = 103 при p≤0.05 (неопределенность); контроль экспрессии (ВЭ) – UЭмп = 131 – нет 

различий; межличностный ЭИ – UЭмп = 77 при p≤0.01; внутриличностный ЭИ – UЭмп = 77 

при p≤0.01; понимание эмоций (ПЭ) – UЭмп = 60 при p≤0.01; управление эмоциями (УЭ) – 

UЭмп = 77 при p≤0.01; общий уровень ЭИ – UЭмп = 65 при p≤0.01. Таким образом, цифровая 

среда предоставляет студентам уникальные возможности для общения и обучения. Межлич-

ностное общение студентов в цифровой среде становится ключевым аспектом их образова-

тельного опыта, требуя адаптации к современным тенденциям и технологическим реалиям, 

создает широкий круг общения и обогащает культурный опыт студентов.  

Студенты могут обсуждать стратегии, делиться ресурсами и эффективно взаимодей-

ствовать онлайн, что способствует успешному выполнению задач. Развитие навыков общения, 

поддержка культурного и языкового разнообразия, эффективное управление технологическим 

воздействием, а также обучение навыкам разрешения конфликтов играют важную роль в фор-

мировании здоровой и поддерживающей учебной среды.  

Выводы 

Дистанционное образование предоставляет студентам возможность индивидуализиро-

вать свой учебный опыт, выбирая курсы, присоединяясь к интересным группам и настраивая 

информационные потоки в соответствии с их потребностями, развивает их навыки аргументи-

рования, критическое мышление и способность выражать свои мнения в цифровой среде. Ис-

пользование социальных сетей требует баланса между обогащением общения и учебного опы-

та и осознанным подходом к сохранению личных, эмоциональных и культурных аспектов 

межличностных взаимодействий. Для достижения результативности в освоении навыков  

эффективного общения студентам также необходимо осознать важность цифрового образова-

ния – как способа освоить выбранную профессию и реализовать себя. Проблемы общения сту-

дентов представляют собой серьезный вызов, который требует внимания образовательных 

учреждений и педагогов. Осознание этих проблем и работа по их решению содействуют созда-

нию благоприятного образовательного пространства, способствующего успешному учебному 

процессу и социальному развитию студентов. 
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