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Аннотация. В  статье анализируются результаты опроса студентов первого курса Си-
бирского государственного автодорожного университета, проведенного для выявле-
ния проблемных зон и  факторов, влияющих на возникновение психоэмоционального 
дискомфорта у  обучающихся на начальном этапе обучения. Перспективой исследова-
ния является дальнейшая разработка и  внедрение эффективных методов нивелирова-
ния  факторов, являющихся источниками психоэмоционального дискомфорта во вре-
мя учебно-воспитательного процесса, и  создание комфортной образовательной среды, 
обеспечивающей когнитивное и  эмоционально-рефлексивное включение обучающихся 
в образовательный процесс. 
Исследование проводилось в  несколько этапов. Ответы респондентами давались в  сво-
бодной форме. Результаты первого опроса позволили оценить степень психоэмоцио-
нального комфорта обучающихся на 26 разных дисциплинах. На втором этапе было 
проанализировано наличие психологического комфорта у  обучающихся на занятиях 
в  зависимости от характера дисциплины. Третий этап исследования был направлен на 
выявление источников дискомфорта. Выявленные источники были подразделены на 
внешние, связанные с  личностью педагога, и  внутренние, связанные с  самим обучаю-
щимся. Затем был проведен дальнейший опрос с  целью выявления  факторов, вызыва-
ющих психоэмоциональный дискомфорт. В  качестве внешних факторов респонденты 
указали языковую личность педагога, манеру подачи материала и характер требований. 
Внутренними факторами являются уровень собственных знаний респондентов, неуве-
ренность в  себе и  неопределенность перспективы. На последнем этапе исследования 
респонденты должны были предложить способы преодоления дискомфорта на занятии. 
Анализ ответов показал, что большинство респондентов готовы самостоятельно решать 
проблемы психоэмоционального дискомфорта путем совершенствования знаний, более 
тщательной подготовки к  занятиям, воспитания большей уверенности в  себе, а  так-
же путем своевременного решения возникающих вопросов и  конструктивного диалога 
с  педагогом. В  заключительной части на основании выявленных источников и  факто-
ров формулируются методические рекомендации по способам устранения психоэмоци-
онального дискомфорта обучающихся на занятии.

Ключевые слова: психоэмоциональный дискомфорт; психологический барьер; когни-
тивный потенциал; эффективность усвоения; уровень мотивированности.
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Abstract. The paper analyzes the results of a  survey of first-year students of the Siberian State 
Automobile and Highway University, conducted to identify the problem areas and factors 
provoking psycho-emotional discomfort among students at the initial stage of education. The 
prospect of the study is the further development and implementation of effective methods 
for leveling factors that are sources of psycho-emotional discomfort during the educational 
process, and creating a  comfortable educational environment that provides cognitive and 
emotional-reflexive inclusion of students in the educational process. The study was carried out 
in several stages. The results of the first survey made it possible to assess the degree of psycho-
emotional comfort of students in 26 different disciplines. At the second stage, the presence of 
psychological comfort among students in the classroom was analyzed, depending on the nature 
of the discipline. The third stage of the study was aimed at identifying sources of discomfort. 
The identified sources were divided into external, associated with the personality of the teacher, 
and internal, associated with the student himself. Then a  further survey was conducted to 
reveal factors that cause psycho-emotional discomfort. As external factors, the respondents 
indicated the language personality of the teacher, the manner of presenting the material and 
the nature of the requirements. Internal factors are the level of respondents’ own knowledge, 
self-doubt and uncertainty about the prospects. At the last stage of the study, the respondents 
had to suggest ways to overcome discomfort in the classroom. An analysis of the answers 
showed that the majority of respondents are ready to independently solve the problems of 
psycho-emotional discomfort by improving knowledge, more thorough preparation for classes, 
raising self-confidence, as well as by timely solving emerging issues and constructive dialogue 
with the teacher. In the final part, based on the identified sources and factors, methodological 
recommendations are formulated on how to eliminate the psycho-emotional discomfort of 
students in the classroom.

Keywords: psycho-emotional discomfort; psychological barrier; cognitive potential; efficiency 
of assimilation; level of motivation.
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Введение

При знакомстве с новым предметом или преподавателем большинство сту-
дентов испытывают психоэмоциональный дискомфорт, состояние, переживае-
мое как неопределенное, гнетущее, способное нарушить нормальную деятель-
ность, проявляющееся в  виде тревоги, беспокойства, страха, неуверенности 
в  себе, в  своих силах, подавленности, агрессии, апатии, стрессе. В  большин-
стве случаев в  рамках образовательного процесса это  — психоэмоциональ-
ная напряженность, мешающая обучающимся сосредоточиться на предмете, 
рождающая мнимую проекцию присутствия проблем. Одной из задач педаго-
га в  течение занятия является снятие психоэмоциональных барьеров с  целью 
раскрытия когнитивного потенциала обучающихся для увеличения степени 
эффективности занятия и объема усвоенного материала.

Эмоция — особый вид психического отражения, рефлексия в форме 
 непосредственного переживания фактов, явлений и событий, формирующая 
субъективную оценку, отношение к миру. Особенность эмоций заключает-
ся в  осознании значимости реалий для действующего субъекта, обусловлен-
ной объективными свойствами в перспективе применения к потребностям 
 cубъекта. Дифференциация значимости объекта позволяет субъекту делать 
осознанный выбор, основываясь на аксиологической и прагматической при-
оритетности.

Эмоции занимают особое место в  рамках познавательных психических 
процессов, так как оказывают влияние на все компоненты познавательной де-
ятельности: рецепцию, воображение, память, мышление и  на процессы изъ-
явления воли. Качество когнитивной деятельности часто детерминировано 
психоэмоциональным состоянием индивида, оно может как тормозить ког-
нитивные процессы, так и  стимулировать их. Как правило, положительные 
эмоции увеличивают мотивацию, а  отрицательные уменьшают. Но бывает 
и  наоборот. Эмоции, возникающие в  процессе деятельности, не снижают ее 
эффективность. Индивид должен научиться контролировать эмоции, чтобы 
эффективнее справляться с  проблемными ситуациями. Эмоциональная устой-
чивость зависит как от психофизиологических факторов (свойств нервной си-
стемы), так и от психологических факторов — сложных механизмов саморегу-
ляции и  контроля поведения, формируемых в  процессе воспитания личности 
(Леонтьев) [2].

Л.С. Выготский сформулировал принцип единства аффекта и  интеллекта 
в  структуре поведения и  деятельности человека, когда эмоции и  мышление 
функционируют в  человеческом сознании как единое целое. Обычно конкрет-
ный акт поведения начинается и  завершается эмоциональной оценкой ситуа-
ции и принятого решения, но мысль при этом доминирует [3].

Учет в профессиональной деятельности психоэмоциональных особенностей 
другого человека помогает пониманию его действий и  поступков, установле-
нию с ним эффективных способов общения. Присутствие психоэмоциональной 
устойчивости является неотъемлемым условием успешной реализации многих 
видов профессиональной деятельности, включая педагогическую. Характер-
ными признаками педагогической деятельности являются высокая целена-
правленность, динамичность, напряженность, гибкость, обилие конфликтных 
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ситуаций, многообразие решаемых задач и возникающих проблем, требующих 
быстрых и правильных решений [4].

Ключевую роль в процессе усвоения материала играет психоэмоциональное 
состояние обучающегося, поскольку процесс обучения всегда опосредован ин-
дивидуально-психологическими особенностями обучающегося. Успех процесса 
обучения всегда детерминирован рядом условий, задаваемых извне [5]. 

Снятие психоэмоциональных барьеров не только формирует устойчивую 
психоэмоциональную базу, способствующую интенсификации усвоения но-
вого материала, но и мотивирует студентов к самовыражению и получению 
нового опыта, что стимулирует рост личностного и  профессионального 
 потенциала.

Педагогу необходимо быть отчасти психологом, чтобы заметить и  устра-
нить психоэмоциональный дискомфорт, пока он не стал причиной психо-
эмоциональных барьеров, которые препятствуют усвоению материала и  зна-
чительно снижают мотивацию к  дальнейшему обучению. При обнаружении 
проблемы необходимо преобразование деятельности, сознательное и  рефлек-
сивное управление развитием ситуации, приводящее к  психоэмоциональной 
корректировке субъекта образовательного процесса. Стратегия профессио-
нальной деятельности педагога должна включать стратегическую реакцию на 
психоэмоциональное состояние аудитории и  стремление создать условия для 
максимального раскрытия когнитивного и  творческого потенциала обучаю-
щихся. 

Педагог должен осознавать и  свою заинтересованность в  снятии психо-
эмоциональных барьеров. Это позволит ему получить комфортную рабочую 
среду, способствующую реализации его как профессионала. Для устранения 
возникновения психоэмоциональных барьеров нужна своевременная диагно-
стика аудитории, прогностический подход к  преподаванию, готовность ком-
муницировать с  целью корректировки психоэмоционального состояния об-
учающихся, реализация управленческого потенциала для увеличения степени 
заинтересованности обучающихся в  образовательном процессе и, в  частно-
сти, в  вашем предмете. Для этого необходимо апеллировать не только к  ког-
нитивной базе, но и взаимодействовать с рефлексивным полем обучающихся 
путем аргументации, корректировать содержание исходя из специфики про-
блемной задачи.

1. Обзор литературы
Проблема развития педагогического потенциала в  решении проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе педагогической деятельности, всегда явля-
лась очень актуальной. 

Разработкой методики диагностики ситуативной проблемности в  нашей 
стране занимаются М.М. Кашапов, Ю.Н. Дубровина, Т.Г. Киселева, А.В. Лейби-
на, Ю.В. Пошехонова, С.А. Хазова, М.А. Крылова и др. [6–11]. 

Вопросы раскрытия когнитивного ресурса у  обучающихся решает И.В. Се-
рафимович. Она говорит о  необходимости поиска новых подходов в  разви-
вающемся образовательном пространстве с  целью раскрытия когнитивных 
способностей ученика, культурно-нравственного воспитания и  расширения 
творческого потенциала личности обучающегося [12].
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Т. Гордеева, Е.Н. Осин, Д.Д. Сучков, Т.Ю. Иванова, О.А. Сычев, В.В. Бобров 
описывают то, как самоконтроль помогает саморазвитию, способствуя дости-
жению практических целей. Самоконтроль  содействует  получению новых зна-
ний, расширению кругозора [13]. В.И. Моросанова утверждает, что осознанная 
саморегуляция обеспечивает более эффективное достижение целей [14]. 

М.В. Григорьева, Р.М. Шамионов, Н.М. Голубева анализируют как рефлек-
сия обучающихся способствует адаптации на уроках к новому материалу и но-
вым подходам [15]. Увеличилось количество работ, направленных на изучение 
метакогнитивного опыта, ментальных структур, позволяющих осуществлять 
непроизвольную и  произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности 
[16, 17].

Исследователи подчеркивают, что постоянное совершенствование педагоги-
ческих навыков, накопление и углубление знаний в области психологии обще-
ния, сформированное профессиональное мышление помогают в реализации 
поставленных задач. Большое внимание в последнее время уделяется изучению 
профессионального мышления. Профессиональное мышление позволяет чело-
веку интуитивно связать поставленный вопрос или задачу с аналогичными 
и  на основании общности и  опята принять взвешенное и  конструктивное ре-
шение. Обобщение многолетнего опыта, связанного с систематизацией знаний 
и  прецедентных случаев, их обобщение, классификация и  дифференциация 
рождают автоматизацию, активацию видения ситуации целиком, что позволя-
ет увидеть и предложить новые подходы в решении проблемных задач [18–21].

Вопросами профессионального мышления и групповой психологии в рам-
ках современного общества и в условиях глобальной цифровизации разных 
сфер, в  том числе сферы образования, изучением организационного поведе-
ния и  его регуляцией занимались Д.А. Китова, Ю.М. Забродин, Н.Н. Толстых. 
Особым объектом изучения при этом становится организационная культура 
и  ее признаки: вовлеченность, терпимость, лояльность, пристрастность, от-
ветственность; рабочий климат, удовлетворенность, целеустремленность, вер-
ность и др. [22–25]. 

Много внимания этой проблеме уделяется и  за рубежом. M. Farrel [26] 
работает над описанием поведенческих, эмоциональных и  социальных труд-
ностей, G. Hannel [27] занимается разработкой проблемы выявления детей 
с  особыми потребностями, составляет инструкции и  дает рекомендации для 
учителей, B. Somekh, К. Zeichner [28] говорят о  необходимости реформы об-
разования, модернизации теории и  практики, исходя из современных усло-
вий. J. Kaufman [29] видит способ решения многих проблем в  творческом 
и  креативном подходе. J. Baron [30] считает, что ключом к  решению многих 
вопросов является индивидуальный подход. Fangjing Li [31] придерживается 
позиции, что проблемы надо решать до их возникновения путем примене-
ния превентивных мер. Одним из способов предотвращения возникновения 
проблем является создание комфортной рабочей среды на индивидуаль-
ном и  групповом уровне S.L. Foster, P.J. Lloyd [32]. S.E. Jackson, R.S. Schuler 
[33] считают, что при этом необходимо учитывать профессиональную спец-
ифику организации при управлении человеческими ресурсами. T. Mcelroy, 
D.L.  Dickinson, I.P. Levin [34] являются сторонниками комплексного подхода 
в  вопросах принятия решений. J.D. Mayer, R.C. David, P. Salovey [35] глубоко 
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занимаются вопросами роли эмоций в  процессе жизнедеятельности и  целе-
полагания индивида. Эмоции влияют не только на самосознание человека, но 
и  на межличностные отношения, поэтому необходимо заниматься их анали-
зом с  целью самосовершенствования себя как личности и  как эффективного 
члена разных социальных групп. R. Lazarus, D. Kahneman, S. Lavy, R. Eshet 
[36–38] утверждают, что для педагогов важно не только регулировать психо-
эмоциональное состояние реципиентов, но и  уделять достаточное внима-
ние собственным эмоциям, чтобы избежать профессионального выгорания. 
Эмоциональному выгоранию по разным причинам подвержены и  студенты 
[39–41], поэтому очень важно вовремя диагностировать возникающие про-
блемы психоэмоционального характера и/или осуществлять превентивные 
меры, создавать комфортную образовательную среду для успешной реали-
зации образовательных программ и  раскрытия когнитивного и  творческого 
потенциала обучающихся. 

2. Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили результаты опроса респондентов, 

полученные в  результате анкетирования, проведенного в  январе 2022 г. среди 
студентов Сибирского государственного автодорожного университета с  целью 
оценки степени психоэмоционального комфорта обучающихся на разных дис-
циплинах. В  опросе приняло участие 230 студентов первого курса, проходя-
щих обучение на экономическом, автотранспортном факультете, а  также на 
факультете информационной безопасности, промышленно-гражданского стро-
ительства, строительства дорог и мостов. Выбор респондентов обусловлен тем, 
что на первом курсе студенты проходят через психологическую адаптацию, 
и педагог в этом процессе играет ключевую роль. Первая сессия также автома-
тически поднимает уровень психоэмоционального напряжения. И несмотря на 
то, что в вузе внедрена система балльно-рейтинговой оценки, когда обучающи-
еся получают зачет или экзамен автоматически по результатам промежуточ-
ных аттестационных работ (контрольных точек), у  обучающихся обостряется 
психоэмоциональный фон при выставлении первого зачета или экзамена. Вы-
бранный период опроса поможет нам получить реакции респондентов в  один 
из пиковых периодов психоэмоциональной напряженности.

Цель исследования заключается в  увеличении степени усвоения материала 
за счет выявления и  устранения проблемных зон и  факторов, влияющих на 
возникновение психоэмоционального дискомфорта у  обучающихся на началь-
ном этапе обучения, мешающих раскрытию когнитивного потенциала обуча-
ющихся, усвоению материала, снижающих продуктивность и  эффективность 
образовательного процесса.

В исследовании применялись методы анкетирования, контент-анализа, ког-
нитивно-семантического анализа и выработки конструктивных решений.

3. Ход и результаты исследования
На первом этапе респондентам нужно было перечислить пять любых дис-

циплин, которые они изучают. Респонденты называли дисциплины, не зная, 
что их предстоит оценивать. Это обеспечило нам чистоту исследования. За-
тем, на втором этапе, им было предложено оценить свой уровень комфорта по 
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десятибалльной шкале от 0 до 10. Для снятия разночтений в  трактовке поня-
тия «психоэмоциональный дискомфорт» обучающимся было приведено в  ка-
честве стимула теоретическое определение. Усредненная оценка респондентов 
от 10 до 8 квалифицировалась как очень высокий уровень комфорта, от 8 до 
6 как высокий уровень комфорта, от 6 до 4 как средний уровень комфорта, 
от 4 до 2 как низкий уровень комфорта, от 2 до 0 как очень низкий уровень 
комфорта. Всего респондентами было оценено 26 разных дисциплин. Были 
получены следующие результаты: на 13 дисциплинах, что составляет 50 % от 
общего количества проанализированных учебных дисциплин, уровень психо-
эмоционального комфорта был оценен как очень высокий; на 7 дисциплинах — 
это 27 % от общего количества проанализированных учебных дисциплин, сту-
денты оценили свой уровень комфорта как высокий; на 4 дисциплинах (15 %) 
уровень комфорта был оценен как средний; на 2 дисциплинах (8 %) уровень 
комфорта обучающихся был низкий. Оценки с  показателем  — очень низкий 
уровень психоэмоционального комфорта — отсутствовали (рис. 1).

Затем мы попытались выяснить, чем продиктована разная частотность 
появления разных дисциплин, и  проанализировать зависит ли психоэмоци-
ональный комфорт от типа дисциплины, ее принадлежности к  гуманитарно-
му профилю или к  техническому. Гуманитарный или технический склад ума 
предполагает не только предрасположенность и  успех в  определенных пред-
метах; но и особый характер мышления, набор черт характера. Мы опросили 
студентов, где им более комфортно в  психоэмоциональном плане  — на дис-
циплинах гуманитарного или технического профиля, принимая во внимание 
то, что они являются обучающимися в  техническом вузе. 58 % респондентов 
ответили, что им более комфортно на дисциплинах технического характера. 
27 % респондентов более комфортно чувствовали себя на дисциплинах гума-
нитарного характера. 15 % респондентов ответили, что они чувствуют себя 
одинаково комфортно на дисциплинах технической и  гуманитарной направ-
ленности. Ответов, что обучающиеся чувствуют себя одинаково дискомфор-
тно на дисциплинах гуманитарного и  технического цикла, получено не было 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Уровень психоэмоционального 
комфорта обучающихся на занятии 
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Рис. 2. Наличие психоэмоционального 
комфорта у  обучающихся на занятиях 
в  зависимости от характера дисциплины
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Проведенное исследование свидетельствует, что на уровень психоэмоци-
онального комфорта влияет не только характер дисциплины. Мы попыта-
лись выявить посредством дальнейшего опроса, что еще является источником 
психоэмоционального дискомфорта на занятиях. Оказалось, что в  большин-
стве случаев (54 %) источником психоэмоционального дискомфорта является 
 нехватка знаний у  самих обучающихся. В  46 % ответов в  качестве источника 
дискомфорта называются личные качества педагога (рис. 3).

Дальше мы провели опрос, что именно в  обучающихся вызывает психо-
эмоциональный диссонанс. Оказалось, что у  37 % студентов дискомфорт вы-
зывает манера обращения или комментирования выполненных работ или 
полученных ответов. 34 % респондентов испытывают дискомфорт из-за ма-
неры подачи материала (скорость речи, громкость речи, дикция, логичность 
изложения, преемственность материала, отсутствие иллюстративных матери-
алов). Если скорость речи высокая, студенты не всегда успевают конспекти-
ровать или улавливать главную мысль. Если скорость речи низкая, это рас-
слабляет студентов, они начинают думать о своем, отвлекаться и тоже теряют 
ход развития мысли. Если речь слишком тихая, многие студенты не могут 
расслышать и  стесняются попросить педагога повторить или произнести 
громче. Четкая артикуляция при подаче материала особенно важна на уроках 
иностранного языка, она позволит правильно зафиксировать и  запомнить 
иноязычные лексемы. При подаче материала необходимо сохранять логич-
ность изложения, если педагог пропускает какой-то материал или оставляет 
его без комментариев и  примеров, это может способствовать снижению мо-
тивации и разрушать уже построенные логические связи у обучающихся. Все 
это рождает эмоциональный и  психологический дискомфорт, снижающий 
степень усвоения материала, уровень мотивированности, масштаб уверенно-
сти в  себе и  своих силах. Еще одним фактором возникновения дискомфор-
та стали требования педагога. 29 % респондентов испытывают дискомфорт, 
когда требования для них недостаточно ясны, или они считают их очень за-
вышенными, или на выполнение выделяется недостаточно времени. В  этом 
случае обучающийся начинает сомневаться в  собственных силах, возникает 
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Рис. 4. Внешние факторы, влияющие на пси-
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внутреннее сопротивление психоэмоционального характера, которое не всем 
обучающимся удается преодолеть (рис. 4).

После экспликации внешних факторов, влияющих на психоэмоциональ-
ное состояние обучающихся, мы изучили более детально, какие внутренние 
факторы становятся причиной возникновения психоэмоциональных барьеров. 
Опрос показал, что у 68 % респондентов причиной возникновения дискомфор-
та является уровень собственных знаний, который не соответствует уровню, 
предъявляемому в рамках изучаемого предмета или дисциплины.

23 % респондентов, даже имея достаточную базу данных, чувствуют не-
уверенность в  себе, в  собственных силах, в  правильности своей позиции. 
9 % респон дентов, обладая прочным фундаментом знаний и будучи уверенными 
в своих силах, все же испытывают психоэмоциональный дискомфорт, посколь-
ку они не до конца знают или понимают требования преподавателя (рис. 5).

Следующим этапом исследования стало изучение способов преодоления 
дискомфорта, предложенных обучающимися. Оказалось, что 74 % респонден-
тов готовы самостоятельно решать возникающие у  них психоэмоциональные 
проблемы. 38 % респондентов видят выход из ситуации в  воспитании уве-
ренности в  себе, стрессоустойчивости. 12 % респондентов считают, что про-
блема уйдет, если выучить все, что касается темы занятия. Еще 12 % близки 
к  предыдущей группе и  считают, что более тщательная подготовка к  уроку 
снимет напряжение и  стресс, поднимет уверенность в  собственных силах. Эк-
вивалентная по количеству группа респондентов (12 %) сошлась во мнении, 
что уровень дискомфорта увеличивается прямо пропорционально количеству 
долгов, чем больше задолженностей, тем больше уровень испытываемого дис-
комфорта. Оставшиеся респонденты не могут или не готовы самостоятельно 
решать проблемы психоэмоционального характера характера на уроке. 13 % из 
общего количества респондентов нуждается для стабилизации своего состоя-
ния в  конструктивном диалоге с  преподавателем. Еще 13 % не видят причины 
в  себе, а  ссылаются на низкую мотивированность и  видят функцию педагога 
не только в  преподавании учебного материала, но и  в формировании мотива-
ционной базы у обучающихся (рис. 6).
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4. Обсуждение и заключение

Несмотря на то, что большинство респондентов (77 %) при опросе оце-
нили свой уровень психоэмоционального комфорта как высокий и  очень 
высокий, в  дальнейшем исследовании они указали на ряд факторов, кото-
рые оказывают влияние на уровень психоэмоционального комфорта в  про-
цессе обучения. Среди них факторы, связанные с  педагогами, и  факторы, 
связанные с самими обучающимися. Исходя из ответов респондентов, психо-
эмоциональный дискомфорт трактуется ими как состояние, проявляющее-
ся в  виде тревоги, беспокойства, неуверенности в  себе, в  своих силах. При 
этом последний этап исследования выявил готовность обучающихся самим 
решать проблемы, связанные с  присутствием психоэмоционального дис-
комфорта в  период обучения, преодолевать себя и  возникающие трудности.  
13 % респондентов считают, что педагог в первую очередь сам должен видеть 
особый смысл в своей деятельности и должен транслировать эту заинтересо-
ванность. Психоэмоциональная опустошенность педагога является фактором 
демотивирующим студентов.

Устранению психоэмоциональных барьеров на занятии способствуют:
 – высокая мотивированность педагога в  своем предмете;
 – ясная перспектива (четко обозначенный план занятий);
 – методические рекомендации по освоению материала (в случае возникно-

вения потребности самостоятельного освоения);
 – обратная связь с педагогом с помощью современных цифровых техноло-

гий (учебные порталы, мессенджеры) с  целью получения дополнитель-
ных консультаций, комментариев к работе;

 – возможность проведения работы над ошибками.
Необходимо разъяснять обучающимся роль разного вида заданий 

в   масштабе всей дисциплины и  дальнейшей профессиональной и  социальной 
деятельности.

В зоне комфорта обучающийся расслабляется, если это дисциплина те-
оретического характера, или активизируется, если это практический курс, 
например, иностранного языка. На этой дисциплине особенно важно вве-
сти обучающихся в  зону комфорта, в  противном случае они не заговорят, 
вдохнуть в  них уверенность, что они учатся и  ошибки случаются у  всех, 
главное работать над ними. Достигнув зоны комфорта, установка «я могу», 
превращается в  установку «я хочу», включается потребность в  самоактуали-
зации и  самореализации, просыпается творческая рефлексия и  инициатива. 
На этом этапе педагогу очень важно эмоционально поддерживать и  стиму-
лировать к  дальнейшему развитию, к  выходу на самостоятельный уровень 
решения эвристических ситуаций. Следует переходить от упражнений к  за-
даниям и ситуациям, успешное выполнение которых будет свидетельствовать 
о  сформированности языковых компетенций и  о сформированности творче-
ского профессионального мышления.
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