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Аннотация. Представлен обзор исследований, посвященных вопросу социально-
эмоциональной регуляции в процессе коллаборативного обучения. Описаны особенности и 
преимущества коллаборативного обучения. Рассматривается роль академических эмоций в 
процессе обучения. Эмоциональный фон играет важную роль в процессе обучения, в том чис-
ле коллаборативного обучения. Обучающиеся нередко испытывают проблемы в эмоциональ-
ной сфере во время обучения, для решения которых прибегают к стратегии «подавления» 
эмоций. В данном контексте важную роль в процессе обучения играет социально-
эмоциональное взаимодействие. Позитивное социально-эмоциональное взаимодействие спо-
собствует повышению мотивации, гармоничному функционированию группы и большей во-
влеченности в учебный процесс. Негативное социально-эмоциональное взаимодействие соз-
дает сложности для процесса группового обучения и реализуется в директивных формах со-
циальной регуляции. Модель, предложенная Н.Г. Лобчовски, описывает процесс формирова-
ния и регуляции эмоций в условиях коллаборативного обучения. Согласно этой модели, фор-
мирование эмоций охватывает первые четыре этапа: контекст, стимульное событие, оценка, 
эмоциональная реакция, и пятым этапом является регуляция. Важным аспектом социально-
эмоционального взаимодействия является социально-эмоциональный дискурс. Для создания 
положительных социально-эмоциональных условий обучения важны проявление интереса к 
другим членам группы, выражение социальной отзывчивости, положительная оценка прогрес-
са в выполнении задания и действий участников группы, выражение взаимной поддержки ме-
жду участниками. Решение проблем и конфликтов между членами группы необходимо для 
сохранения ощущения сплоченности между членами группы. Для решения проблем социаль-
но-эмоционального плана необходима социально-эмоциональная регуляция, то есть реагиро-
вание на проявление эмоций в группе, решение проблем группы и поддержка позитивного 
взаимодействия между членами группы. Для социально-эмоциональной регуляции обучаю-
щиеся могут применять поведенческие, межличностные, когнитивные, мотивационные и мо-
тивационно-когнитивные стратегии.  
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Abstract. We analyze studies on socio-emotional regulation in collaborative learning. The features 

and advantages of collaborative learning are described. We consider The role of academic emotions 

in the learning process. The emotional background plays an important role in the learning process in 

general and collaborative learning in particular. Students often experience problems in the emotional 

sphere during learning process, for the solution of which they use the strategy of “emotion suppres-

sion”. In this context, social-emotional interaction plays an important role in the learning process. 

Positive social and emotional interaction contributes to increased motivation, harmonious function-

ing of the group and greater involvement in the learning process. Negative socio-emotional interac-

tion creates difficulties for the process of group learning and is realized in directive forms of social 

regulation. The N.G. Lobczowski’s model describes the process of formation and regulation of emo-

tions in the process of collaborative learning. According to this model, emotion formation spans the 

first four stages (context, stimulus event, appraisal, and emotional response) leading to the regula-

tion. An important aspect of the socio-emotional interaction is the socio-emotional discourse. To 

create positive social and emotional conditions for learning, it is important to show interest in other 

members of the group, express social responsiveness, positively assess the progress in completing 

the task and the actions of group members, and express mutual support between participants. Solving 

problems and conflicts between group members is necessary to maintain a sense of cohesion among 

group members. The solution of the problems associated with the socio-emotional interaction re-

quires the socio-emotional regulation, that is, responding to the manifestation of emotions in the 

group, solving the problems of the group and supporting positive interaction between group mem-

bers. Students can apply behavioral, interpersonal, cognitive, motivational and motivational-

cognitive socioemotional regulation strategies. 

Keywords: collaborative learning; group learning; emotions; socio-emotional interaction; socio-

emotional regulation; socio-emotional discourse; educational psychology  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных аспектов современно-

го обучения является умение работать в ко-

манде. Коллаборативное обучение представ-

ляет собой стратегию обучения, направлен-

ную на организацию групповой работы обу-

чающихся для решения учебных проблем, 

выполнения задач или создания какого-либо 

продукта [1]. В условиях коллаборативного 

обучения группа является «местом взаимо-

действия для конструирования знаний» [1]. 

Основой коллаборативного обучения яв-

ляется достижение консенсуса, который 

формируется в результате кооперации чле-

нов группы, в отличие от характерного для 

традиционного обучения соревновательного 

принципа [2]. В ходе совместной учебной 

деятельности у студентов развиваются орга-

низационно-регулятивные и рефлексивно-

оценочные навыки, сплочение и кооператив-

ный стиль взаимодействия создают так назы-

ваемую помогающую среду [3]. 
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Исследования показывают, что коллабо-

ративная форма способствует повышению 

эффективности обучения [4; 5], «совершенст-

вует коммуникативную и социокультурную 

составляющие процесса обучения» [6], разви-

вает креативность и повышает интерес к изу-

чаемому предмету [7]. При коллаборативной 

форме обучения студенты учатся слушать и 

понимать других, выражать свою точку зре-

ния, находить компромисс [8]. В среде колла-

боративного обучения студенты могут обсуж-

дать тему с различных точек зрения, что по-

могает достичь более полного понимания со-

держания изучаемого вопроса [9]. 

Являясь активной формой обучения, кол-

лаборативное обучение создает более благо-

приятные по сравнению с традиционной фор-

мой условия для активной вовлеченности в 

учебный процесс [10]. Вовлеченность пони-

мается как аффективно-когнитивный процесс 

направленности на задачу. Это динамический 

процесс, который связан с аффективными со-

стояниями скуки, растерянности, разочарова-

ния, беспокойства, гнева, грусти, восторга, 

сосредоточенности и с когнитивными прояв-

лениями в виде произвольного внимания [11].  

Коллаборативное обучение включает в 

себя множество социально-эмоциональных 

аспектов [12]. Эмоции влияют на мотивацию, 

внимание и принятие решений, что, в свою 

очередь, влияет на процесс обучения [13]. 

Обучение в группе может быть связано как с 

положительным взаимодействием и состоя-

нием эмоционального подъема [12], так и с 

отрицательными эмоциями, такими как гнев 

и скука [13], которые могут негативно влиять 

на качество обучения. Таким образом, эмо-

ции являются неотъемлемой частью процесса 

коллаборативного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Академические эмоции – это эмоции, пе-

реживание которых наиболее характерно для 

условий образовательной практики и опреде-

ляет степень включенности студентов в обра-

зовательное взаимодействие [14]. И положи-

тельные, и отрицательные эмоции оказывают 

значительное влияние на качество обучения 

студентов. Эмоциональное принятие или не-

принятие процесса обучения может быть либо 

мощным стимулом, либо ограничением в ре-

шении образовательных задач [14]. 

В исследовании Е.Л. Богдановой с соавт. 

было показано, что студенты испытывают 

серьезные затруднения в разрешении проблем 

эмоциональной сферы, возникающих по ходу 

образовательного процесса. Было обнаруже-

но, что в качестве стратегии эмоциональной 

саморегуляции среди студентов преобладало 

использование стратегии «подавления» эмо-

ций. Авторами выдвинуто предположение, 

что подобные установки могут являться огра-

ничениями в реализации творческого потен-

циала студентов, так как «без эмоциональной 

активации возможно эффективное решение 

только простых задач» [14].  

Позитивные эмоции обучающихся на-

прямую связаны с выбором стратегий обуче-

ния и результатом обучения и являются важ-

ным фактором успешного обучения [15]. 

Эмоции влияют на эффективность запомина-

ния информации и ее восприятие, внимание, 

логическое мышление, память [16]. Взаимо-

связь между позитивными эмоциями и учеб-

ным процессом согласуется с теорией расши-

ряющего и улучшающего воздействия  

Б. Фредриксон, согласно которой позитивные 

эмоции способствуют формированию новых 

паттернов мышления и поведения. Эти пат-

терны мышления и поведения, в свою оче-

редь, влияют на выбор стратегии обучения 

[17]. При этом в ответ на не соответствующие 

уровню знаний или незнакомые задачи могут 

возникать такие негативные эмоции, как ску-

ка, фрустрация и замешательство, что может 

негативно влиять на уровень мотивации [18]. 

Важно отметить, что существует мнение, 

что стоит избегать упрощенного понимания 

позитивных и негативных эмоций как 

влияющих исключительно, соответственно, 

хорошо и плохо на процесс обучения [19]. 

Например, фрустрация при решении слож-

ной задачи в случае ее решения может 

трансформироваться в интенсивные положи-

тельные эмоции счастья и гордости [20], раз-

очарование или ошибка могут дополнитель-

но мотивировать обучающегося [21]. Со-

стояние тревоги может как способствовать 

успешному процессу обучения (фасилита-

тивная или функциональная тревожность), 

так и выступать серьезным ограничением в 

развитии (дисфункциональная тревожность), 

«формируя установку на экономию когни-

тивных ресурсов в образовательной деятель-
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ности (мотивация экономии ресурсов)» [14]. 

Позитивные эмоции также не всегда стоит 

рассматривать как единый конструкт. На-

пример, такие эмоции, как радость, интерес и 

удовлетворение имеют позитивную валент-

ность, но могут по-разному влиять на про-

цесс обучения [22]. Оптимальным для эф-

фективного обучения является сочетание ин-

тереса и радости, которое выражается и в 

получении удовольствия от обучения, и в 

стремлении к исследованию нового [22]. При 

этом вопрос различного влияния эмоций од-

ной и той же валентности на процесс обуче-

ния остается относительно малоизученным. 

Социально-эмоциональное взаимодейст-

вие. Под социально-эмоциональным взаимо-

действием понимается целенаправленная 

коммуникация между членами группы для 

понимания, выражения и формирования эмо-

ций и социально-эмоционального климата, 

создания социально-эмоционального климата, 

атмосферы доверия и сплоченности, оказания 

и поиска поддержки, укрепления уверенности 

и мотивации [23].  

Социально-эмоциональное взаимодейст-

вие взаимосвязано с другими регуляторными 

процессами и играет важную роль в регуля-

ции эмоций. Например, позитивное социаль-

но-эмоциональное взаимодействие связано с 

высоким качеством социальной регуляции 

[24], способствует взаимной регуляции [25] и 

разрешению конфликтов [26].  

Исследования показывают, что наличие 

позитивного социально-эмоционального взаи-

модействия способствует большей вовлечен-

ности во внутригрупповую деятельность и 

повышению уровня мотивации [26]. Если со-

циально-эмоциональное взаимодействие ме-

жду участниками процесса обучения носит 

позитивный характер, это способствует гар-

моничному функционированию группы и по-

зитивному эмоциональному фону во время 

учебы. Позитивное социально-эмоциональное 

взаимодействие внутри группы может повы-

сить эффективность обучения как каждого 

участника индивидуально, так и всей группы, 

если всех членов группы объединяет общая 

цель, и они мотивированы и вносят активный 

вклад в процесс обучения [23]. При этом сто-

ит отметить, что в условиях чрезмерно пози-

тивной колллаборативной среды обучающие-

ся могут избегать напряженного общения и 

фокусироваться скорее на поддержании бла-

гоприятной социально-эмоциональной обста-

новки, чем на эффективности познавательной 

деятельности [27]. 

Негативное социально-эмоциональное 

взаимодействие связано с менее эффективны-

ми и более директивными формами социаль-

ной регуляции [28]. Социально-эмоциональное 

взаимодействие может оказывать негативное 

влияние на функционирование группы в слу-

чае, если негативный характер социально-

эмоционального взаимодействия сохраняется 

на протяжении долгого времени [28] или когда 

обучающиеся не обладают навыками, необхо-

димыми для обучения в группе [29]. Негатив-

ные социально-эмоциональные взаимоотно-

шения часто создают трудности для процесса 

группового обучения, влияя на эффективность 

обучения, уровень мотивации и эмоциональ-

ные реакции участников образования [26]. 

Причинами сложностей социально-эмоцио-

нальной сферы могут быть индивидуальные 

различия участников, различия в уровне заин-

тересованности в обучении, межличностная 

динамика, различные стили работы в команде 

и коммуникации, отсутствие взаимопонимания 

в решении учебной задачи [29]. В худшем слу-

чае эти разногласия могут перейти в конфлик-

ты, которые негативно влияют на межличност-

ные отношения, уровень мотивации и процесс 

обучения. Однако, с другой стороны, несмотря 

на то, что негативное социально-эмоцио-

нальное взаимодействие может создавать 

сложности в условиях группового обучения и 

вызывать различные негативные эмоциональ-

ные реакции, оно в то же время открывает до-

полнительные возможности при попытках 

найти совместное решение для достижения 

цели обучения путем обмена эмоциями и опы-

том друг с другом, что может способствовать 

появлению новых идей [30]. 

Важным аспектом социально-эмоцио- 

нального взаимодействия является социально-

эмоциональный дискурс [31]. Результаты ис-

следования К. Квон с соавт. позволили выде-

лить три типа социально-эмоционального 

дискурса: выражение поддержки другим чле-

нам группы, выражение эмоций и использо-

вание инклюзивных конструкций [32]. Со-

гласно исследованию Х.К. Кастелланос-

Рамиреза с соавт., можно выделить семь ти-

пов социально-эмоционального дискурса: 
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проявление эмоций, связанных с процессом 

выполнения задания; проявление интереса к 

другим членам группы; использование инк-

люзивных местоимений; положительная 

оценка прогресса в выполнении задания и 

действий участников группы; выражение вза-

имной поддержки между участниками; доб-

рожелательные пожелания; выражение соци-

альной отзывчивости [33]. Социально-эмо-

циональный дискурс способствует укрепле-

нию взаимного доверия и создает основу для 

критичных и конструктивных обсуждений 

содержания задания и создания новых знаний, 

что оказывает положительное влияние на об-

мен знаниями и процессы сотрудничества.  

Формирование эмоций. Эмоции – неотъ-

емлемая и важная часть коллаборативного 

обучения, но обучающиеся часто сталкива-

ются с трудностями при выражении и управ-

лении ими. Модель формирования и регуля-

ции эмоций в процессе коллаборативного 

обучения (FRECL) [34] расширяет предыду-

щие модели формирования эмоций на соци-

альные и академические условия. На каждой 

стадии структуры последовательных этапов 

формирования и регуляции эмоций учтены 

социальные и академические факторы. Со-

гласно модели FRECL, процесс формирова-

ния и регуляции эмоций при коллаборатив-

ном обучении состоит из пяти этапов: кон-

текст, стимульное событие, оценка, эмоцио-

нальная реакция и регуляция. 

Формирование эмоций охватывает пер-

вые этапы модели FRECL, то есть контекст, 

стимульное событие и оценку, что приводит к 

эмоциональной реакции. Именно на этих эта-

пах возникающие эмоции формирует среда 

обучения, которая состоит из различных ког-

нитивных, мотивационных и межличностных 

факторов. Модель FRECL в значительной 

степени основана на исследованиях социаль-

ной психологии, согласно которым социаль-

ное окружение влияет на выражение эмоций 

[35]. Эмоциональные реакции часто форми-

руются культурной и ситуативной уместно-

стью проявления эмоций и обмена ими [36]. 

Эмоции других членов группы могут заста-

вить людей переоценить свои эмоциональные 

реакции, а в некоторых случаях изменить их. 

В целом на личные эмоции участников груп-

пового обучения часто влияют различные со-

циальные компоненты обучения, но на них 

также могут значительно влиять эмоции дру-

гих членов группы. 

Регуляция эмоций. Индивидуальная регу-

ляция эмоций. Регуляция эмоций представляет 

собой процесс, с помощью которого учащиеся 

могут усиливать, ослаблять или поддерживать 

степень интенсивности эмоций [37]. Регуля-

ция эмоций предполагает обращение внима-

ния как к положительным, так и к отрица-

тельным эмоциям и отличается от преодоле-

ния (копинг-стратегии), которое в первую 

очередь направлено на снижение интенсивно-

сти негативных эмоциональных переживаний 

[36]. Регуляция эмоций предполагает контро-

лирование и при необходимости корректиро-

вание своего эмоционального состояния, 

включая выбор того, как и когда выражать 

эмоции [13; 36]. Однако при совместном обу-

чении недостаточно просто контролировать 

свои эмоции и управлять ими. Обучающимся 

также необходимо отслеживать и контроли-

ровать процесс социально-эмоционального 

взаимодействия в группе [29]. В этот процесс 

включены любые взаимодействия, положи-

тельные или отрицательные, возникающие в 

результате эмоционального обмена между 

членами группы. 

Социально-эмоциональная регуляция. 

Межличностная или социоэмоциональная 

регуляция включает в себя групповые про-

цессы реагирования на проявление эмоций в 

группе (например, общее разочарование по 

поводу отрицательной оценки задания, вы-

полненного группой), решение проблем 

группы или поддержка позитивного взаимо-

действия между членами группы [38].  

Многие исследователи обнаружили, что 

социально-эмоциональная регуляция имеет 

решающее значение для успешного сотруд-

ничества [12; 13; 28; 29] Нерешенные про-

блемы и конфликты между членами группы 

могут негативно сказаться на сотрудничестве 

[13]. Решение таких проблем необходимо для 

сохранения ощущения сплоченности, имею-

щего ключевое значение для коллаборатив-

ного обучения [30]. В условиях группового 

обучения социально-эмоциональные про-

блемы обычно более акцентуированы, чем в 

условиях форм обучения, не связанных с со-

трудничеством [29]. Сочетание коллабора-

тивного обучения с такими педагогическими 

подходами, как аргументация [9] и проектное 
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обучение [12; 25], может усложнять процесс 

обучения в плане социально-эмоциональной 

регуляции. Например, в коллаборативной 

аргументации крайне важно, чтобы внимание 

учащихся было сконцентрировано на содер-

жании и прорабатывании различных точек 

зрения соавторов, а не на конфронтации 

мнений [9]. Для этого могут понадобиться 

дополнительные стратегии регуляции, такие 

как переоценка, чтобы изменить свой взгляд 

на аргументацию. В условиях проектного 

обучения учащимся предлагается плохо 

структурированная задача, которая включает 

в себя сотрудничество, обсуждение и часто 

когнитивный диссонанс. Решение таких за-

дач требует больше усилий, настойчивости и 

устойчивой мотивации, чем решение тради-

ционных, хорошо структурированных задач, 

что может усилить эмоциональное напряже-

ние и привести к конфликту [25]. Без соци-

ально-эмоциональной регуляции группам 

будет сложно работать вместе, чтобы выпол-

нить подобные сложные задачи. 

Процесс регуляции эмоций может по-

мочь снизить требования к другим участни-

кам группы за счет распределения когнитив-

ной энергии, потраченной на регуляцию. 

Межличностная регуляция также может 

служить инструментом, помогающим другим 

членам группы научиться навыкам саморе-

гуляции [39]. Такая передача знаний и навы-

ков важна, поскольку успешные «регулято-

ры» эмоций по сравнению с менее успешны-

ми «регуляторами» часто имеют меньше 

межличностных конфликтов и лучше вы-

страивают отношения с другими людьми 

[39]. Ошибочные суждения в интерпретации 

эмоций других людей могут стать источни-

ком проблем в коммуникации.  

Стратегии социально-эмоциональной ре-

гуляции можно разделить на поведенческие, 

межличностные, когнитивные, мотивацион-

ные и мотивационно-когнитивные стратегии 

[38]. Поведенческими стратегиями являются 

уединение, предоставление личного про-

странства, пауза в процессе обучения. Меж-

личностные стратегии предполагают прояв-

ление эмпатии, просьбу о помощи, юмор, со-

циальный обмен негативными эмоциями. К 

когнитивным стратегиям относятся «рациона-

лизация», «нормализация», понимание общей 

картины, переосмысление, смена темы учеб-

ного задания, если она вызывает сильный 

стресс и фрустрацию. Мотивационными стра-

тегиями являются разбиение задачи на подза-

дачи, фокус внимания на наиболее важных 

компонентах задания, откладывание выпол-

нения задания на некоторое время, формиро-

вание осуществимых ожиданий. Мотиваци-

онно-когнитивные стратегии предполагают, 

например, продумывание плана и переключе-

ние внимания с текущих проблем на возмож-

ные улучшения в будущем.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эмоции играют важную роль в процессе 

коллаборативного обучения. Совокупность 

факторов (отношения с преподавателями, од- 

ногруппниками/одноклассниками, учебные 

успехи и неудачи) оказывает существенное 

влияние на эмоциональный фон процесса 

обучения. Неформальные и формальные 

нормы, установленные на уровне учебного 

сообщества и общения со сверстниками, мо-

гут влиять на выражение эмоций в академи-

ческой среде. Положительные эмоции взаи-

мосвязаны с учебными достижениями, по-

скольку положительные эмоции предопреде-

ляют высокие достижения и наоборот. Ана-

логично негативные эмоции взаимноотрица-

тельно связаны с достижениями.  

Участники группового обучения имеют 

разные цели, навыки регуляции, что усложня-

ет координацию социально-эмоционального 

взаимодействия между членами группы. Эф-

фективность коллаборативного обучения обу-

словлена тем, что как отдельные члены груп-

пы, так и группа как коллективная единица 

способны эффективно регулировать социаль-

но-эмоциональные аспекты обучения. Соци-

ально-эмоциональная регуляция способствует 

устойчивому и активному взаимодействию 

между участниками образовательного про-

цесса. Стратегии социально-эмоциональ- 

ной регуляции могут быть поведенческими, 

межличностными, когнитивными, мотиваци-

онными и мотивационно-когнитивными.  
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