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Резюме. Статья посвящена описанию наиболее значимых компонентов благоприятно-

го психологического климата на занятиях по иностранному языку в языковом вузе, вы-

явленных на основе анкетирования студентов. Авторы рассматривают современные 

подходы к трактовке понятия «психологический климат», анализируют его компо-

нентный состав и факторы, способствующие его формированию. Подчеркивается 

ключевая роль благоприятного психологического климата для эффективного овладения 

иностранным языком обучающимися, поскольку эмоциональный настрой субъектов 

образовательной деятельности во многом определяет учебную активность студентов 

на занятии, демотивируя, или напротив, мотивируя последних к инициативному уча-

стию в учебном общении – непременном условии овладения иностранным языком. На-

личие у иностранного языка как учебного предмета ярко выраженной специфики по-

зволило предположить, что возможно выделить компоненты благоприятного психо-

логического климата, которые субъективно ощущаются обучающимися как наиболее 

значимые именно для занятий по иностранному языку. В статье приводятся резуль-

таты анкетирования студентов-бакалавров старших курсов, специализирующихся на 

изучении иностранного языка, посредством которого эти компоненты были выявлены, 

а затем описаны. К этим компонентам относятся: 1) личность преподавателя; 2) 

стиль педагогической деятельности; 3) формы организация работы на занятии; 4) 

предлагаемый для выполнения репертуар учебных заданий; 5) способы исправления 

ошибок преподавателем. Интерпретация полученных результатов позволила сделать 

вывод о том, что психологический климат на занятии иностранному языку имеет 

«управляемый» характер, так как педагог имеет возможность оказывать целенаправ-

ленное влияние на его составляющие, представляющееся обучающимся наиболее значи-

мыми. Все эти составляющие в той или иной мере связаны с общением, они все способ-

ствуют трансформации регламентированного форматизированного учебного общения 

в более живое и личностно окрашенное, тем самым приближая его к естественной че-

ловеческой коммуникации.  

Ключевые слова: психологический климат, занятие по иностранному языку, компо-

ненты благоприятного психологического климата, языковой вуз, специфика иностран-

ного языка как учебного предмета, роль психологического климата в овладении ино-

странным языком 
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Abstract. The article is devoted to description of the most significant components of a favora-

ble psychological climate in a foreign language class at the linguistic university. These com-

ponents were identified on the basis of a survey carried out among students. The authors con-

sider modern approaches to the notion ―psychological climate‖, analyze its compositional 

structure and factors, which determine it. The paper puts a special emphasis on the idea that a 

favorable climate plays a crucial role for mastering a foreign language, as emotional disposi-

tion of the participants of the educational process determines considerably the work of stu-

dents in a foreign language class, demotivating, or on the contrary, motivating them for an in-

itiative participation in a classroom conversation, which is an obligatory condition of master-

ing a foreign language. The foreign language as an academic subject has its obvious 

specificity and it enables the authors to suppose that it is possible to single out the components 

of the psychological climate which are perceived by students as the most essential for a for-

eign language class. The article presents the results of the survey among senior students, spe-

cializing in learning foreign languages. Thanks to this survey the mentioned above compo-

nents have been identified. They are the following: 1) personality of the teacher; 2) the style of 

the pedagogical activity;3) the forms how the work is organized in class; 4) the range of tasks 

offered to students;5) the ways the mistakes are corrected. The interpretation of the obtained 

results makes it possible to make a concussion that psychological climate in a foreign lan-

guage class has a manageable character, as the teacher can influence its key components 

which seem to be the most significant for students. All these constituents to this or that degree 

are connected with communication. All they promote transformation of a rather regulated 

formalized classroom conversation into a livelier personal communication, making it more 

similar to natural interpersonal communication.  

Keywords: psychological climate, a foreign language class, components of a favorable psy-

chological climate, specificity of the foreign language as an academic subject, the role of psy-

chological climate in mastering a foreign language 
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Вряд ли возможно оспорить тот факт, что современное поколение российских студен-

тов существенно отличается от своих предшественников. Нынешние студенты выросли 
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в период активного развития постиндустриального информационного общества. Соци-

ально-экономический и культурный контекст этого времени послужил одним из клю-

чевых факторов становления их личности. 

 Современной молодежи присущи прагматизм, индивидуализм, неумение и час-

то нежелание переносить любой дискомфорт, в том числе и психологический, ухудше-

ние навыков межличностного взаимодействия в реальном мире, уменьшение способно-

сти к концентрации внимания, стремление к активному самовыражению. Это лишь не-

которые типичные характеристики современных студентов, которые необходимо 

учитывать при планировании и организации образовательного процесса в вузе. Успеш-

но «работающие» ранее элементы авторитарного стиля, использовавшиеся преподава-

телями для поддержания дисциплины или учебной мотивации, более неэффективны. 

Напротив, обращение к этим средствам педагогического воздействия сегодня может 

вызвать диаметрально противоположный эффект: спровоцировать острый межличност-

ный конфликт между преподавателем и студентом, резко снизить его учебную мотива-

цию, побудить студента не посещать учебные занятия или даже покинуть вуз и т.п. В 

целом, опыт показывает, что в настоящее время молодые люди, а также их родители 

ожидают, и, нередко прямо и настойчиво требуют, от учебных заведений в том числе и 

высшего образования образовательной среды, гарантирующий физический и психиче-

ский комфорт обучающимся.  

На самом деле понимание того, что психологический комфорт обучающихся вы-

ступает одним из важных условий успешного освоения любого учебного предмета на 

любом уровне образования давно стало научно доказанным педагогическим фактом. 

Для учебной же дисциплины «иностранный язык» психологический комфорт обучаю-

щихся имеет критическое значение, ибо все обучение иностранному языку это специ-

альным образом организованное учебное общение, в котором обучающийся должен ак-

тивно и заинтересованно участвовать. Именно учебная активность студента, выражаю-

щая на занятии по большей части в инициативной, сознательной и внешне и внутренне 

мотивированной коммуникативной деятельности, в конечном итоге приводит к успеш-

ному овладению системой другого языка. 

 Заметим, что в отличие от преподавателей других учебных предметов препода-

ватель иностранного языка в процессе осуществления своей профессиональной дея-

тельности одновременно выполняет две функции. Первая – это функция собственно 

учителя, который направляет учебное общение, корректирует ошибки и оценивает 

коммуникативную деятельность обучающихся. Вторая – функция партнера по обще-

нию, задача которого мотивировать ученика на общение, поддержать его желание и ин-

терес к взаимодействию, стимулировать его к развернутым ответам на вопросы, запро-

су информации, изложению своей точки зрения на обсуждаемое и т.п. Эти две функции 

настолько тесно взаимосвязаны, что неудачное выполнение учителем одной из выше-

упомянутых ролей автоматически приводит к неудаче и во второй роли. Для подтвер-

ждения этой мысли приведем строки из книги выдающегося отечественного ученого 

И.А. Зимней, глубоко и всестороннее рассматривающей процесс обучения иностран-

ному языку с позиций психологической науки: «…окрик, сарказм, неуважительное от-

ношение к ученику, проявляющиеся в стиле поведения и общения сводят «на нет» всю 

систему обучения и общения, какой бы содержательной и методически правильной она 

ни была» (Зимняя, 1991, с.163). 

В психологии существует специальный термин, содержание которого непосред-

ственным образом коррелирует с субъективным ощущением психологического ком-

форта или дискомфорта участников совместной деятельности. Речь идет о термине 

«психологический климат». Заметим, что в современной психологии помимо данного 
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термина также используется ряд близких по значению понятий: социально-психологи-

ческий климат, морально-психологическая обстановка, психологическая атмосфера в 

коллективе и др. Разные ученые по-разному интерпретируют эти понятия и выделяют в 

их содержании определенные смысловые доминанты, пытаясь развести данные понятия 

содержательно. Так, в исследованиях В.В. Бойко, А.Г. Ковалева, В.Н. Панферова ут-

верждается, что содержание понятие «психологический климат» в первую очередь со-

пряжено с самочувствием человека в коллективе, его настроением, удовлетворенно-

стью, чувством психологического комфорта. В то время как понятие «социально-

психологический климат» подразумевает транспонирование самочувствия членов кол-

лектива на их отношение к выполняемой деятельности и другим участникам этой дея-

тельности (Бойко, Ковалев, Панферов, 1983). 

 Согласно представлениям исследователя В.А. Виноградовой (2016), понятия 

«психологический климат» и «социально-психологический климат» сосуществуют в 

парадигме родо-видовых отношений, в которой понятие «психологический климат» 

выступает гиперонимом и включает в себя разные подвиды психологического климата, 

в том числе и социально-психологический в качестве гипонимов. Таким образом, даже 

те немногие приведенные выше примеры попыток смысловой корреляции понятия 

«психологический климат» со смежными с ним понятиями позволяют констатировать , 

что вопрос о содержательном наполнении данных терминов все еще остается открытым 

Однако, представляется целесообразным, согласиться с мыслью исследователя 

Н.П. Аникеевой, которая изучая феномен психологического климата в ученическом и 

педагогическом коллективе считает, что «важнее иметь единство взглядов на сущность 

явления, чем спорить о его названии» (Аникеева, 1989).  

Исходя из современных психолого-педагогических представлений о сущности 

психологического климата, в ученическом/студенческом коллективе психологический 

климат предстает как сложное многокомпонентное образование, детерминируемое как 

внешними, так и внутренними факторами.  

Так, А.И. Макарова и О.В. Кирюшкина (2023) в своей работе приводят следую-

щие компоненты его структуры.  

1. Эмоциональный настрой. Этот компонент служит основной психологического 

климата. Он выражает отношение членов коллектива к осуществляемой деятельности, а 

также уровень внутренней мотивации. Коллективы с положительным эмоциональным 

настроем характеризуются высоким уровнем работоспособности, активностью на заня-

тиях, устойчивым интересом к предмету, приподнятым настроением, отсутствием нер-

возности и тревожности. Ученические и студенческие коллективы с низким эмоцио-

нальным настроем характеризуются низким уровнем мотивации, пассивностью на за-

нятиях, отстраненностью от учебно-воспитательного процесса, тревожностью или 

апатией, не всегда добросовестным выполнением домашнего задания, отсутствием 

дисциплины и организованности.  

2. Отношения и коммуникация в коллективе. Любой коллектив состоит из раз-

ных по характеру и темпераменту, воспитанию, мировосприятию, уровню притязаний 

людей. Поэтому далеко не всегда в ученических и студенческих коллективах склады-

ваются теплые дружеские отношения. Однако соблюдение правил этикета, приветли-

вость, вежливость и ответственное отношение к своим обязанностям способствуют ус-

тановлению здоровых рабочих отношений в школьном и студенческом коллективе. 

Эффективная коммуникация членов коллектива с преподавателем также способствует 

установлению благоприятного психологического климата. Так, выдающийся отечест-

венный психолог А.А. Леонтьев, автор работы «Педагогическое общение», рассматри-

вал положительно окрашенное общение двух субъектов образовательной деятельности, 
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обучающегося и обучающего, как некий педагогический императив и убедительно до-

казывал, что коммуникация преподавателя со студентами должна содействовать опти-

мизации учебного процесса, вызывать у них радость и жажду деятельности, способст-

вуя при этом эффективному усвоению материала (Леонтьев, 1979). 

3. Морально-нравственные ценности коллектива. Коллектив соблюдает мораль-

ные нормы, принятые в обществе, регулирующие деятельность и поведение каждого. В 

нравственно зрелом коллективе учащийся проявляет свои лучшие нравственные каче-

ства, неуклонно придерживается этических норм деятельности и общения. По мнению 

исследователя А.В. Куприянова соответствие норм и ценностей потребностям обучаю-

щихся способствует поддержанию более благоприятного психологического климата» 

(Куприянов, 2011). 

4. Психологическая безопасность. Общеизвестно, что безопасность является од-

ной из базовых потребностей человека. Под психологической безопасностью в коллек-

тиве понимается такая психологическая обстановка, в которой каждый может открыто 

высказать свое мнение, выступить с предложением или критикой, совершить или при-

знать ошибку не боясь насмешек, наказания или саркастических комментариев в свой 

адрес. Однако психологически безопасный климат не предполагает состояния полной 

расслабленности и вседозволенности. Вновь обратимся к работе А.А. Леонтьева «Педа-

гогическое общение», в которой он вслед за другими отечественными психологами вы-

деляет два вида эмоциональной напряженности: собственно, эмоциональную напря-

женность и операциональную напряженность. Автор поясняет, что первая дезорганизу-

ет деятельность, вторая, напротив, мобилизует человека на оптимальное выполнение 

(Леонтьев, 1979), поэтому при организации любой деятельности в том числе и учебной, 

нужно стремится снижать эмоциональную напряженность и добиваться достижения 

оптимального уровня оперативной напряженности. 

5. Активная вовлеченность в образовательный процесс. Это такое психоэмо-

циональное состояние членов ученического / студенческого коллектива, при котором 

они максимально качественно выполняют учебные задания и внеучебные поручения и 

достигают высоких результатов. Если в коллективе высокий уровень вовлеченности, у 

учащихся высокий уровень внутренней мотивации, повышается их самооценка и удов-

летворенность от процесса обучения. Все это оказывает положительное влияние на 

психологический климат в коллективе.  

Бесспорно, на формирование психологического климата в группе обучающихся 

влияют определенные факторы, представляющие собой организационные и психологи-

ческие условия жизнедеятельности члена коллектива (Клименко, 2019, с. 451–453). В 

научной литературе (Гурьев, 2015, Федорова, Тенитилова, Абаева, 2020) приводятся 

следующие факторы такого рода: 

 индивидуально-психологические свойства членов группы. Личностные осо-

бенности членов коллектива могут как способствовать установлению благоприятного 

психологического климата, так и препятствовать этому. Ценными качествами являются 

такие, как ответственность, общительность, доброжелательность, тактичность, воспи-

танность; 

 психологическая совместимость, т.е. совпадение темпераментов, направлен-

ности деятельности, сработанность, установившиеся эмоциональные связи (понимают, 

сочувствуют, сопереживают друг другу; 

 стиль проведения занятий преподавателем, манера общения, эффективность 

организации учебно-воспитательного процесса, наличие «обратной связи» с обучаю-

щимися. Квалифицированный преподаватель иностранного языка готов и способен ор-

ганизовать процесс иноязычного общения между всеми членами коллектива на друже-
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ской основе, избегая напряженности отношений и профессионально разрешая возмож-

ные сложности и конфликтные ситуации. Выбранная методика должна приводить сту-

дентов к ситуации успеха, снимать нежелательные психологические барьеры; 

 санитарно-гигиенические условия процесса обучения. Беспорядок в аудито-

рии, устаревшая мебель и оборудование, недостаточная освещенность, нарушение теп-

лового режима, отсутствие шумоизоляции снижают позитивный эмоциональный на-

строй обучающихся, ведут к раздражительности и апатии.  

Очевидно, что каждый учебный предмет, которым овладевают студенты или 

школьники, обладает своей спецификой, выраженной, в той или иной степени. Соот-

ветственно для разных учебных предметов на ведущие позиции могут выйти различные 

компоненты психологического климата, которые субъективно ощущаются обучающи-

мися как наиболее значимые. Нами была предпринята попытка выяснить, какие ключе-

вые компоненты лежат в основе благоприятного психологического климата на занятии 

по иностранному языку у студентов-бакалавров, специализирующихся в изучении дан-

ного учебного предмета. Для этого нами было проведено двухэтапное анкетирование 

студентов третьего и четвертого курса общим составом 42 человека.  

Непосредственно перед анкетированием со студентами была проведена беседа в 

ходе которой было разъяснена суть понятия «психологический климат», очерчен его 

компонентный состав. На первом этапе исследования студентам предлагалась анкета с 

вопросами открытого типа, позволяющая выявить ключевые компоненты благоприят-

ного психологического климата на занятии по иностранному языку, воспринимаемые 

обучающими как наиболее значимые. Согласно результатам анкетирования такими 

компонентами оказались: 1) личность преподавателя; 2) стиль педагогической деятель-

ности; 3) формы организация работы на занятии; 4) предлагаемый для выполнения ре-

пертуар учебных заданий; 5) способы исправления ошибок преподавателем. По итогам 

первого этапа анкетирования была разработана вторая анкета, вопросы которой уточ-

няли и расширяли представление о мнении анкетируемых относительно пяти выделен-

ных выше компонентов психологического климата на занятии по иностранному языку.  

Часть вопросов затрагивала особенности личности преподавателя иностранного 

языка. На вопрос о качествах личности преподавателя, способствующих созданию бла-

гоприятной психологической обстановки на занятиях, подавляющее большинство сту-

дентов отметили «внутреннюю силу, уверенность и уравновешенность». Вторым по 

популярности был ответ «умение свободно и доступно преподносить учебный матери-

ал». Большинство опрошенных отметили важную роль невербальных средств общения 

и указали, что их мотивирует к осуществлению учебной иноязычной коммуникации в 

первую очередь, улыбка, а также «доброжелательная интонация преподавателя». При 

этом отталкивающими являются «чрезмерно громкий голос» (этот вариант выбрали все 

опрошенные), «интонация с читаемыми нотками агрессии» (более 50 % опрошенных) и 

«мимика, выражающая неудовольствие и иные негативные эмоции». Интересно отме-

тить при этом, что более половины опрошенных студентов считают, что строгость пре-

подавателя не является препятствием для создания благоприятной атмосферы на учеб-

ном занятии (65 %). 

  Также все респонденты предпочитают, чтобы преподаватель придерживался де-

мократического стиля педагогической деятельности и 98 % отмечают важность похва-

лы и подбадривающих, стимулирующих речевую деятельность реплик преподавателя, 

что помогает студентам преодолевать психологические барьеры и участвовать в обще-

нии на занятии даже в том случае, если их уровень владения языков ниже чем в сред-

нем по группе.  
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Для студентов важна личность преподавателя и его жизненный опыт. Им импо-

нирует рассказ преподавателем историй «из педагогического опыта» (80 %), из своей 

частной жизни» (75 %), а также «высказывание преподавателем своего отношения к 

обсуждаемой на занятии тематике (60 %). Это создает чувство общности, делает обще-

ние менее формальным, а также побуждает студентов «открыться» и делиться с препо-

давателем и одногруппниками своим личным опытом.  

Нами были обнаружены также интересные данные по поводу содержания про-

цесса обучения. По мнению большинства респондентов, тема для обсуждения на заня-

тии по иностранному языку является интересной, если 1) она актуальна на сегодняш-

ний день, о ней много говорят и спорят; 2) она непосредственным образом связана с 

жизнью студентов; 3) при ее обсуждении студенты узнают новые любопытные сведе-

ния о привычных вещах, отношениях, явлениях, которые их впечатляют в силу своей 

нетривиальности. Неинтересная тема заставляет студентов испытывать негативные 

эмоции: скуку, раздражение, фрустрацию; они теряют способность к концентрации и 

мотивацию к речевой деятельности. 

Также мы выяснили, что монотонность существенным образом портит психоло-

гический климат на учебном занятии, поэтому подавляющее большинство студентов 

(95 %) ратует за использование разнообразных форм работы и широкого репертуара 

учебных заданий, в процессе выполнения которых можно свободно пообщаться с одно-

группниками на иностранном языке. По результатам анкетирования парная и команд-

ная работа, проектная деятельность, использование игровых и соревновательных эле-

ментов являются наиболее привлекательными для студентов формами организации 

учебной деятельности, придающими занятию яркость, динамичность и активизирую-

щими их творческий и коммуникативный потенциал. Также необходимо отметить, что 

студенты отдают предпочтения учебным заданиям, имеющим выраженный творческий 

продуктивный характер, именно такого рода задания позволяют им почувствовать сво-

боду в выборе как самого содержания речи на иностранном языке, так и языковых спо-

собов ее выражения.  

Результаты анкетирования наглядно показывают, что страх сделать ошибку и 

антиципация возможной негативной реакции преподавателя на порожденное студентам 

высказывание существенным образом снижают общий положительный эмоциональный 

фон учебного занятия и служат серьезным препятствием для активного участия студен-

тов в учебной коммуникации – 67 % опрошенных указали на это. Также студентами 

были обозначены наиболее оптимальные для них способы исправления ошибок. Прак-

тически все опрошенные студенты (97 %) предпочитают, чтобы преподаватель исправ-

лял их после того, как они закончили свое высказывание или же, подводя итоги в конце 

занятия, преподаватель обезличено комментировал типичные ошибки, ранее совершен-

ные студентами. Иные способы исправления ошибок вызывали у обучающихся нега-

тивные эмоции, так как, по их мнению, они отвлекали внимание от выполнения комму-

никативной задачи, создавали субъективное ощущение дефицита языковой компетен-

ции, и в конечном итоге, лишали студентов коммуникативной мотивации.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что наиболее значи-

мые компоненты благоприятного психологического климата на занятии по иностран-

ному языку представляют собой «управляемые» аспекты, то есть такие, на которые 

преподаватель может и должен при необходимости оказывать непосредственное влия-

ние. К ним относятся: 1) личность преподавателя; 2) стиль педагогической деятельно-

сти; 3) формы организация работы на занятии; 4) предлагаемый для выполнения репер-

туар учебных заданий; 5) способы исправления ошибок преподавателем. Несмотря на 

то, что первый компонент являет собой психологическое образование, другие же ре-
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презентируют педагогическую и методические сферы, все они большей или меньшей 

степени сопряжены с общением. Практическая реализация этих компонентов на прак-

тике, в том виде, как ее представляют студенты, максимально приближает учебное об-

щение к естественному, трансформируя его от более формализованного и регламенти-

рованного к более живому и личностно окрашенному, в котором преподаватель высту-

пает в роли полноценного заинтересованного в общении коммуникативного партнера.  

Конечно, порой очень непросто создать и поддерживать благоприятный психо-

логический климат на занятии по иностранному языку. Но при усилиях всех участни-

ков учебно-познавательного процесса и ведущей роли преподавателя эта цель стано-

вится достижимой, а процесс обучения приносит удовольствие и радость взаимообога-

щающего общения всем субъектам образовательной деятельности.  
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