
когнитивного подхода к обучению, где целью обучения являются знания. 

Во - вторых, данная технология, её реализация предъявляют повышенные 

требования к педагогу в плане осмысления имеющегося материала при 

разработке на его основе ориентировочной основы действия. Затрудняет 

ситуацию и отсутствие готовых методических разработок. И наконец, в 

условиях тотальной цифровизации преподавателю вуза крайне сложно 

управлять такими этапами обучения как этап формирование учебной 

мотивации и отработки практических умений и навыков.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности
эмоционального восприятия различных форм учебных занятий студентами 
университета. Приведены сравнительные данные в структуре 
атрибутивных эмоций при организации онлайн - и офлайн - видов учебной 
деятельности. Выявлены различия, свидетельствующие о плюсах и минусах 
разных видов учебной деятельности.

Ключевые слова: семантическое пространство, атрибутивные 
эмоции, офлайн-, онлайн-обучение.

PSYCHOSEMANTICS OF ATTRIBUTE EMOTIONS 
EXPERIENCED BY STUDENTS IN OFFLINE AND ONLINE

LEARNING

Grebneva Valentina Viktorovna
NRU "BelSU", Dean of the faculty ofpsychology, Belgorod, Russia

Abstract: the article deals with the features of emotional perception of 
various forms of educational activities by University students. Comparative data 
in the structure of attribute emotions in the organization of online and offline 
types of educational activities are presented. There are differences that indicate 
the pros and cons of different types of educational activities.

Keywords: semantic space, attribute emotions, offline, online learning

В системной организации сознания, по мнению Л.С. Выготского, 

участвуют такие образующие, как: «значение», «личностный смысл» и 

«чувственная ткань». Ведущим образующим является «значение» [1]. 

Развивая идею Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев определяет «значение» как 

обобщенное отражение действительности, ставшее достоянием сознания 

человека и зафиксированное в форме понятия, знания, умения, нормы 

поведения и т.д. [3]. С одной стороны, значение выступает как единица 

общественного сознания, с другой - как образующая индивидуального 

сознания. Многолетняя лекционно-семинарская система традиционного 

вузовского образования способствовала формированию в сознании 

преподавателей и студентов устойчивого значения таких форм обучения, 

как лекции и семинарские виды занятий. В контексте данных



представлений нами изучались особенности отражения в семантическом 

пространстве сознания студентов значений «лекция» и «семинар», а также 

инновационная форма обучения - «деловая игра» [2].

В исследовании принимали участие студенты четвертых курсов, в 

количестве 120 человек (72 - девушек, 48 юношей). Группа испытуемых 

создавалась методом случайной выборки. Процедура эксперимента 

заключалась в следующем. По окончании каждой из описываемых форм 

обучения каждому студенту предлагалась атрибутивная шкала 

эмоциональных состояний, включающая 90 слов, из которой студент 

должен был выбрать состояние, наиболее соответствующее его настроению 

на данный момент времени. В качестве основной нами использовалась 

методика «Эмотивные ассоциации» Л.Н. Рожиной [4]. Прибегая к методу 

ассоциативного эксперимента, мы исходили из того, что изучение 

состояний в языковом пространстве сознания студентов будет 

способствовать пониманию его осознаваемого базиса через субъективную 

систему значений, образующих семантическое пространство. Анализ 

составляющих, входящих в семантическое пространство значений 

«лекция», «семинар», «деловая игра», предоставит возможность для их 

описания и дальнейшей реконструкции в процессе учебно-педагогического 

взаимодействия. Качественный анализ семантических пространств 

атрибутивных состояний студентов университета, переживаемых в 

процессе разных форм занятий, позволяет сделать следующие выводы. 

Семантические пространства разных форм обучения имеют разную 

когнитивную сложность. Наиболее насыщенное когнитивное пространство 

атрибутивных эмоций было получено относительно такой формы занятий 

как «деловая игра» - 292 понятия, что составило 81,1% от количества, 

предложенных атрибутивной шкалой слов. Когнитивное пространство 

атрибутивных эмоций, переживаемых в процессе семинарских занятий, 

составило 60%, лекционных (офлайн) - 65,5%, онлайн - 65%.



Таблица 1

Особенности семантического пространства эмоций,

Значе
ния

Лекция
(офлайн)

Лекция
(онлайн)

Семинар Деловая игра

Общее
коли
чество
поня
тий

236 понятий 204 понятия 216 понятий 292 понятия

Ядро 52 повтора 56 повторов 36 повторов 44 повтора
Перифе
рия

156 понятий 153 понятия 140 понятий 168 понятий

Количе
ство
поясов

6 6 5 6

Ядро «беззаботное
»,«томительн
ое»

«пассивное»,
«беспечное»,

«давящее»,
«будоражащее
»

«азартное»,
«будоражащее»

1 пояс «мечтательное 
», «пассивное» 
(36 повторов)

«беззаботное»,
«спокойное»,
«приятное»,
(47повторов)

«тревожное» 
(28 повторов)

«драчливое», «игривое» 
(40 повторов)

2 пояс «спокойное», 
«оптимистично 
е(28 повторов)

«оптимистическо
е
«сумбурное»,
«хорошее»
(29 повтора)

«смущенное»,
«беспокойное
»
«сумбурное» 
(24 повтора)

«вдохновенное»
«воодушевленное
«приподнятое»,
«сумбурное»,
«хорошее»
(32 повтора)

3 пояс
«нудное»,
«чудесное»,
«пассивное»,
«светлое»
(32 повтора)

«неясное»,
«апатичное»,
«тяжелое»
(26 повторов)

«плохое», 
«хмурое», 
«вдохновленно 
е (20 повторов)

«беспокойное»,«глубок
ое»,
«давящее», 
«драматичное», 
«оптимистическое» (28 
повторов)

4 пояс
«жизнерадостно
е
«вдохновленно 
е (20 повторов)

«интересное» 
«чудесное», 
(23 повторов)

«томительное 
», «кислое», 
«тревожное», 
«жуткое», 
«серое» (16 
повторов)

«неясное»,
«смущенное»,
«странное»,
«тревожное» (20 
повторов)

5 пояс
«безразличное»

«апатичное»,
«азартное»,
«хорошее»
(16 повторов)

«вдохновленно
е»«необъясним
ое»,
«трепетное» 
(18 повторов)

«азартное»,
«тягостное»,
«одухотворен
ное»,
«вялое»,
«тяжелое»
(12 повторов)

«беспечное»,
«мучительное»,
«необъяснимое»
«подавленное»,
«приятное»,
«спокойное», «тяжелое» 
(16 повторов)



Продолжение таблицы
Значе
ния

Лекция
(офлайн)

Лекция
(онлайн)

Семинар Деловая игра

6 пояс
«давящее»,
«унылое»,
«томительное»
«великолепное
«безмятежное
»,
«приподнятое 
» (12 
повторов)

«азартное», 
«будоражащее» 
«непонятное» 
«радостное», 
(10 повторов)

«жизнерадостное, 
«безразличное», 
«томительное», 
«унылое», «плохое», 
«непонятное» (12
повторов)

«холодное», 
Перифер «радостное», 
ия «смирительное

»,
«интересное», 
«без
мятежное», 
«тягостное», 
«серое» и др. 
(4, 8
повторов)

«великолепное» 
«пессимистично 
е«ликующее», 
«серое» и др.
(4, 8 повторов)

«беспечное»,
«безразличное
»
«воодушевлен
ное»,
«упоительное»
,«тусклое»,
«пассивное»,
«радостное»,
оптимистическ
ое»,
«ужасное», 
«глубокое», 
«гадкое», 
«невозмутим 
ое» и др.
(4, 8
повторов)

«истеричное»,
«радостное»,
«упоительное»,
«мятежное»,
«скверное»,
«пессимистичное»,
«ликующее»,
«суровое»,
«тягостное»,
«трепетное» и др.
(4, 8 повторов)

Имеются качественные отличия в характеристике «ядерного» 

состава семантических пространств. Анализируя понятия, входящие в 

состав «ядра» с позиции уровней психической активности эмоциональных 

состояний, можно сделать вывод, что «ядро» и первых два пояса 

семантического пространства эмоциональных состояний, переживаемых в 

процессе лекционной офлайн - формы занятия, составляют состояния 

пониженной психической активности: «беззаботное», «томительное», 

«мечтательное», «пассивное» «спокойное», «оптимистичное». Такие же 

состояния наблюдаются у студентов при организованном просмотре 

стандартной (информационно-центрированной) онлайн-лекции: «пассивное»,



«беспечное», «беззаботное», «спокойное», «приятное»,

«оптимистическое», «хорошее». Однако в данном случае эмоция «интерес» 

переместилась с периферии на 4-й пояс. Семинарские формы обучения 

сопровождаются эмоциями повышенного уровня психической активности 

разной окраски: из них -положительные: «будоражащее», отрицательные: 

«давящее», «тревожное», «беспокойное», «смущенное», «сумбурное». 

Положительной окраской отличаются эмоциональные состояния, 

отражающие характер восприятия студентами «деловой игры» как формы 

обучения. «Ядро» и первых два пояса данного семантического 

пространства составляют слова: «азартное», «будоражащее» «драчливое», 

«вдохновенное», «воодушевленное», «приподнятое», «сумбурное», 

«хорошее», «игривое».

Перечисленные состояния можно отнести к положительным 

состояниям повышенного и оптимального уровней психической 

активности. Из этого следует, что наиболее эффективной формой обучения, 

способствующей самоорганизации системы знаний, а также 

конструктивным фактором психического здоровья студентов, является 

«деловая игра». Состояния пониженной активности, переживаемые 

студентами в процессе восприятия офлайн и онлайн лекции, хотя и 

относятся к положительным состояниям, по своему энергетическому 

потенциалу, скорее всего, будут оставлять систему в прежнем порядке, без 

существенных изменений. Отрицательные состояния повышенного уровня 

психической активности, переживаемые студентами в процессе восприятия 

семинарских форм занятий, с одной стороны, могут являться более 

эффективными, с точки зрения усвоения информации, с другой стороны, 

они могут являться деструктивным фактором в отношении психического 

здоровья студентов.

Для выявления особенностей восприятия лекционного материала в 

двух режимах (офлайн и онлайн) нами было предложено студентам



написать ассоциации, возникающие у них в процессе офлайн лекции и 

онлайн лекции. Для соблюдения корректности исследования были 

выбраны одинаковые темы лекций. Всего занятий и онлайн лекций было 

проведено 8 часов (по 4 занятия в двух формах). Лекции онлайн студенты 

выбирали и слушали самостоятельно вне университета. Полученные 

результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о различиях 

следующего характера: анализ ядра показал различия в восприятии 

субъекта информации.

Таблица 2

Сходства и различия ассоциаций восприятия офлайн- и

Показатели Офлайн лекция Онлайн лекция
Общее количество слов 
ассоциаций

273 227

Ядро «знания», «преподаватель» 
(32 совпадения)

«экран», «лектор» (24 
совпадения)

Периферия 241 слово (от 10 до 31 слова 
совпадения):. «учеба», 
«университет», «студенты», 
«тоска», «информация», 
«доска», «сидеть», «долг», 
«конспект», «писать», 
«экзамен», «слушать», 
«мел», «интерес», «доклад», 
«стол», «урок», «перемена», 
«звонок», аудитория», 
«урок» и т.п.)

203 слова (от 10 до 23 
совпадений):. «курс», 
«голос», «долго», «речь», 
«руки», «информация», 
«включать», «выключить», 
«слушать», «компьютер», 
«человек», «слайд», 
«громко», «стоять», 
«саморазвитие» «рассказ»,
«презентация», «время»,*«еда» и т.п.

Компонентный состав семантического пространства
Коммуникативный 
(взаимодействие, отношения, 
оценки)

42,7% 32,3%

Информационный (даты, 
факты, имена)

17,2% 15, 5%

Эмоциональный (впечатления, 
переживания)

26,4% 28,7%

Визуально-соматический 
(состояния, внешность, жесты)

13,7% 23,5%

* словом «еда» обозначена: встречающиеся ассоциации: булка, пицца, кофе, голод и т.п.

В случае офлайн лекции данный субъект воспринимается как 

преподаватель, в онлайн лекции - как лектор; в офлайн режиме - «знания»,



в онлайн - «экран». При этом ассоциация со знаниями в данном случае не 

входит даже в диапазон от 10 и более слов и, скорее всего, заменяется 

понятием «информация». Следует поразмышлять над сходствами- 

различиями значений «знания» - «информация».

Интересен и компонентный состав семантического пространства: 

офлайн лекция - наиболее выражен коммуникативный компонент (42,7%), 

онлайн - визуально-соматический (23,5%). В ассоциациях на офлайн

лекцию встречаются слова, которые могут отражать директивный характер 

данной формы занятий: «долг», «урок», «перемена», «звонок». В онлайн 

прослеживается недирективность: «саморазвитие», «включать»,

«выключить», «еда». И в том и другом случае мало представлен 

информационный компонент, ради чего собственно и проводились лекции. 

Возникает вопрос об эффективности данной формы и необходимости 

перехода к дистанционному онлайн- обучению в вузе.
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