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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

Эстетические эмоции могут проявляться и 
сопровождать математическую деятельность 
во время всего процесса обучения математиче-
скe. В основе проявления подобных эстетиче-
ских эмоций лежит, во-первых, эстетический 
элемент математики и математического 
курса, что способствует удовлетворению эс-
тетических потребностей учащихся и прояв-
ляется посредством объективных признаков 
математического прекрасного. В то же время, 
процесс обучения математике, вместе с воз-
можностями проявлениями cубъективных при-
знаков математического прекрасного, может 
стать неиссякаемым источником эстетиче-
ских эмоций.  

Ключевые слова: обьективные и субьек-
тивные признаки научного прекрасного; процесс 
преподавания математики; эстетические 
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Постановка проблемы. Прекрасное те-
сно связано с эмоционально-чувственной 
областью духовного мира человека. Более 
того, многие авторы склонны характеризо-
вать прекрасное, как признак предметов и 
явлений действительности, который спосо-
бен причинить человеку эмоциональное 
переживание наслаждения. Т. Липс видит 
прекрасное в эмоциональных переживани-
ях удовлетворения или радости. Он пишет: 
«прекрасное отождествляется с эстетичес-
ки ценным, а чувство ценности – чувство 
удовлетворения или радости. Поэтому ос-
новной вопрос эстетики – какие объекты 
способны вызвать у нас радость?» [1, с. 2].  

Однако будет неправильным ассоции-
ровать прекрасное только лишь с радос-
тью, наслаждением или удовлетворением. 
С одной стороны, наслаждение может 
принести также некрасивое явление, на-
пример зуд. Прекрасное способно причи-
нить человеку также печаль. Воспомина-
ния, связанные с родными для нас людей, 
часто нас расстраивают, когда этих людей 
уже нет с нами. Но они дороги нам, ценны 
и прекрасны. Во время спортивных меро-
приятий часто показывает красивую игру 

и выигрывает команда, за которую мы не 
болеем, что конечно не удовлетворяет нас. 
С другой стороны, чувство прекрасного 
появляется также при проявлении удивле-
ния, интереса и положительных эмоций и 
чувств человека, в общем.  

Из сказанного следует, что одна из ос-

новных задач эстетического воспитания – 

возникновение удовольствия, удовлетворе-

ния, восхищения, восторга, удивления и 

других эмоциональных и чувственных по-

ложительных переживаний у учащихся 

посредством общения. Необходимо учиты-

вать, что «если во время воспитательного 

процесса учителю удается закрепить эмо-

ции и переживания в эстетических чувст-

вах, появившихся при встрече с эстетиче-

ски значимыми предметами и явлениями, 

то в дальнейшем учащиеся будут стараться 

искать подобных встреч с прекрасным без 

его помощи и будут иметь глубокие чувства 

радости, восхищения, удивления. Это объ-

ясняется тем, что определенное эстетичес-

кое чувство, развитое в человеке, проявля-

ется вновь, когда возникают условия, бли-

зкие к условиям, которые вызвали это чув-

ство ранее» [2, с. 54].  

Все сказано относится и к процессу обу-
чения математике, где эффективность уче-
бного процесса в значительной степени 
обусловлена oт положительных эмоций 
учащихся и тем, нaстолько держать их по-
дальше oт отрицательных эмоций. в работе 
Проблема рассматривается для разных 
типах эмоций и эмоциональных пережива-
ний. 

Еще раз отметим, что процесс эстетиче-
ского воспитания должен сопровождаться 
проявлениями удовольствия, удовлетворе-
ния, радости и других эмоционально-
чувственных положительных переживаний 
участников данного процесса (как учени-
ка, так и учителя).  
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Анализ последних исследований и 
публикаций. В работе [3] исследуется про-
блема эмоциональной устойчивости шко-
льника, a в [4] – роль прекрасного в препо-
давании математики. В [5] рассматривает-
ся взaимoотношение прекрасго и менталь-
ного феноменa внимания учащихся в про-
цессе обучения математике. Эта работа 
является продолжением последнего. 

1. Эстетические эмоции в процессе  
обучения математике 

Человек, как биологическое существо, 
для того чтобы жить, сохранять свой вид, 
имеет определенные потребности (удовлет-
ворение голода, жажды, сексуального вле-
чения, избегание боли, получение удоволь-

ствия или наслаждения и так далее)․ Сиг-

налы, направленные на удовлетворение 
этих потребностей или на устранение их, 
он получает посредством своего эмоциона-
льного мира – эмоций и чувств. Эмоции 
или эмоциональные переживания прояв-
ляются в результате удовлетворения или 
неудовлетворения этих потребностей. По-
ложительные эмоции выражают удовлет-
ворение потребностей человека, а отрица-
тельные эмоции – отсутствие их удовлетво-
рения. Степенью проявления эмоций (и 
чувств) обусловлена также человеческая 
деятельность, направленная на удовлетво-
рение своих потребностей.  

Существуют многие теорий относитель-
но характеристики и классификации эмо-
ционального мира человека. Немецкий 
психолог и физиолог, основоположник нау-
чной психологии В. Вундт подразделяет 
эмоции по функциям. Согласно классифи-
кации, он разделяет эмоции, вызывающие 
удовлетворение или неудовлетворение, на-
пряжение или разрядку, и возбуждение и 
торможение. Современный американский 
психолог К. Изард считает, что на началь-
ном этапе у человека появляются несколь-
ко (девять) базовых эмоций, которые слу-
жат основой формирования всего эмоцио-
нального мира [6]. Российский психолог 
Игорь Незовибатько пытается обосновать, 
что их семь: любознательность, радость, 
печаль, неприязнь, гнев, страх и удивление 
[7].  

От разнообразных сочетаний основных 
эмоций появляются новые эмоции, эмоци-
ональные ситуации и чувства: формирует-
ся эмоциональный мир человека со всем 
своим многообразием. В многообразии это-
го эмоционального мира вставляется опре-
деленный порядок, сортировка. Принято 
делить эмоциональный мир человека на 
две части: низший и высший. В первую 
часть включены биологические, а во вто-
рую –  духовные эмоции и чувства. В свою 

очередь, высшие эмоции и чувства делятся 
на познавательне, нравственные и эстети-
ческие, в зависимости от источника появ-
ления. Однако надо отметить, что одно и 
то же чувство или эмоция может иметь как 
познавательный, так и нравственный и 
эстетический оттенок, и данное подразде-
ление в некотором смысле имеет условный 
характер. Например, мы считаем краси-
вым нравственное поведение Джульетты, 
которая хотела умереть после смерти Ро-
мео, или считаем красивой теорему Пифа-
гора, учитывая в ней неожиданный харак-
тер связей. В этой работе мы рассмотрим 
такие эмоции, которые имеют выражен-
ные эстетические мотивы и обсудим их 
проявления и формирования в процессе 
обучения математике.  

Таким образом, когда источником фор-
мирования эмоций являются эстетические 
ценности, то они получают эстетический 
мотив и приводят к эстетическим эмоци-
ям. Картины природ – морское спокойст-
вие или морское волнение, танец гор и 
грациозность цветов, биение ключа или 
журчанье речки, парение орла и пенье со-
ловья, встреча с красивой девушкой, прои-
зведения искусства – живопись, театраль-
ное представление, художественное произ-
ведение, песня и танцы или архитектурное 
строение – постоянные источники возник-
новения эстетических эмоций и сопровож-
даются эмоциональными переживаниями.  

Эстетические эмоции могут проявляться 
и сопровождать математическую деятель-
ность во время всего процесса обучения. В 
основе проявления подобных эстетических 
эмоций лежит, во-первых, эстетический 
элемент математики и математического 
курса, что способствует удовлетворению 
эстетических потребностей учащихся и 
проявляется посредством объективных 
признаков математического прекрасного. 
В то же время, процесс обучения матема-
тике, вместе с возможностями проявлений 
эстетических признаков присутствия не-
очевидной истины, приложенных усилий 
для ее нахождения, интеллектуального по-
иска, преодоления сложных и трудных 
препятствий, непредсказуемости, неожи-
данности, может стать неиссякаемым ис-
точником эстетических эмоций. Таким 
может быть любой процесс, связанный с 
математическими понятиями, теоремами и 
доказательствами, задачами и решениями, 
их применениями [8]. 

Выше перечисленные основные или ба-
зовые эмоции, интерес, удивление, радость 
и печаль – нераздельные спутники матема-
тической деятельности и имеют разные 
эстетические мотивы проявления. Этот 
факт может быть использован, чтобы сде-
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лать процесс обучения математике более 
интересным и повысить эффективность 
обучения.  

Подчеркивая роль базовых эмоций в 
эмоциональной области психики человека, 
тем не менее мы будем следовать Е.П. Иль-
ину, который характеризуя эмоции, произ-
водит их поучительную классификацию [9, 
с. 4]. Он группирует эмоции на следующие 
категории: эмоции ожидания и предугада-
ния, удовлетворения и радости, эмоции 
фрустрации, коммуникационные сотруд-
нические, интеллектуальные. В любой из 
данных точек зрения присутствует эстети-
ческий компонент, что проявляется также 
и в процессе обучения математике.  

Также заметим, что Е.П. Ильин не расс-
матривает некоторые эмоции вообще. На-
пример, неприязнь, удовольствие и так 
далее. Принимая во внимание их важность 
в процессе обучения математике, мы расс-
матриваем также подобные эмоции и 
включаем их в соответствующий раздел 
проведенной классификации.  

2. Эмоции удовлетворения  
и радости 

В данную группу эмоций Е.П. Ильин 
включает удовлетворение и радость. Естес-
твенно, сюда надо включать также неудов-
летворение и печаль. Мы в данной группе 
рассматриваем также удовольствие и вос-
хищение  

Удовлетворение – это эмоциональное 
состояние, переживание, которое возника-
ет при удовлетворении человеческих уст-
ремлений, потребностей, желаний [3]. Вы-
сокий уровень удовлетворения – это энту-
зиазм, вдохновение, а высшая степень – 
восхищение, восторг, радость, экстаз. Про-
тивоположное удовлетворенности эмоцио-
нальное состояние – неудовлетворенность, 
эмоциональное состояние, которое являет-
ся следствием неудовлетворенности потре-
бностей и желаний человека.  

В психологии считается, что для возни-
кновения полноценного удовлетворения 
необходимо понимание причины и поос-
тижение сути явления, приводящего к удо-
влетворению. Рассматривая с этой точки 
зрения процесс обучения математике, сто-
ит в первую очередь подчеркнуть роль вы-
движения вопроса «почему?» и получения 
ответа на него – явления, которые являют-
ся частыми в математической деятельнос-
ти и реакция на которые обычно приводит 
к эмоциональному состоянию удовлетворе-
ния.  

Для достижения этой цели важно, чтобы 
учащийся включился в процесс обучения 
не из-за долга, а из любопытства получить 
ответ на вопрос «почему?». И такое осозна-
ние у учащегося, и практика подобных 

действий формируются в результате пос-
ледовательной работы учителя. Удовлетво-
ренность учащегося процессом обучения 
математике приобретает подчеркнутый 
эстетический характер, если вопрос «поче-
му?» был связан с каким-то признаком ма-
тематического прекрасного или сопровож-
дался им.  

Например, выявление свойств равнобе-
дренного треугольника или решение задач 
о нем становится проще, если учитывается 
наличие симметрии, которая, к тому же, 
делает его красивым. Число симметрий 
резко возрастает, когда мы рассматриваем 
равносторонний треугольник, поэтому пос-
ледний и называется правильным треуго-
льником. Если учитель хочет выделить эс-
тетический аспект проблемы, то он указы-
вает на это обстоятельство и использует 
чаще термин «правильный», чем «равносто-
ронний».  

Конечно, острота эмоционального пере-
живания удовлетворения обусловлена поз-
нанием объективных признаков научного 
прекрасного в исследуемом объекте: обще-
ние с симметрией, порядком и проявлени-
ями других признаков научного прекрас-
ного сопровождается эмоциональными 
переживаниями удовлетворения. Однако 
эти переживания существенно усиливают-
ся, когда процесс познания спровождается 
субъективными признаками научного пре-
красного. Знание неочевидных истин уже 
вызывает эстетические эмоции удовлетво-
рения, а усилия, которые прилагаются, 
чтобы понять суть предмета, решение за-
дачи преодоления сложного препятствия 
на этом пути, делают предмет познания 
более значительным и повышают степень 
удовлетворения от процесса познания.  

То же самое можно сказать и о призна-
ках непредсказуемости, неожиданности, 
интеллектуального поиска и т.д. Можно 
быть уверенным в том, что проявление 
каждого из признаков научного прекрас-
ного увеличивает долю эмоционального 
переживания учащегося. Стоит отметить, 
что большинство учащихся не справляется 
с проблемой решения математических 
упражнений и задач, связанных с преодо-
лением препятствий, со сложностями усва-
ивания теоретического материала. В этом 
случае у учащегося возникает эмоциональ-
ное состояние неудовлетворенности, что 
приводит к безразличию, а иногда и к не-
нависти к предмету, к учителю.  

Радость и грусть. Радость – это позити-
вное, более эмоциональное, чем удовлетво-
рение, состояние. Она возникает в резуль-
тате удовлетворения более значимых пот-
ребностей человека. Источником радости 
могут быть витальные потребности: еда, 
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питье, движение, общение с людьми, игра, 
а также познание или знание, красота и 
жизнь в целом. В психическом состоянии 
радости человек чувствует себя уверенно и 
значимо, становится активным, легко 
включается в отношения и деятельность. В 
противоположном радости эмоциональном 
состоянии – когда не удовлетворены пот-
ребности, человек пассивен, не идет на 
контакт с людьми, неохотно выполняет 
свою деятельность или избегает ее.  

Настроение радости и грусти неотдели-
мо от математической, а также от любой 
человеческой деятельности. Человек испы-
тывает эти эмоциональные состояния, ког-
да он достигает или не может достичь сво-
их целей, решает или не может решить 
предложенные или намеченные планы и 
задачи. Этот процесс деятельности, кото-
рый приносит радость или печаль душе, 
является специфическим для процесса 
обучения каждой школьной учебной дис-
циплине.  

Однако, в отличие от других дисциплин, 
каждый математический урок отличается 
разнообразием задач и четкостью их ре-
шений и ответов, а разнообразие задач, 
предлагаемых на математическом занятии, 
способствует частым проявлениям радости 
или грусти, их четкость придает опреде-
ленную эстетическую окраску процессу 
обучения математике и уподобляет его игре 
[6], что приближает радость решения ма-
тематической задачи к радости победы в 
игре.  

Однако горечь поражения в игре и 
грусть при решении задачи по математике 
существенно отличаются друг от друга. 
В первом случае проявляется элемент сра-
внения с другим, во втором же – отрицате-
льная оценка собственних способностей, 
т.е. неспособность.  

Удовольствие – это эмоциональное сос-
тояние между удовлетворением и радос-
тью, которое возникает в результате удов-
летворения важных потребностей челове-
ка. Противоположностью удовольствия 
является страдание или боль. Будда считал 
удовольствие страстью, а избегание его – 
путем бессмертия. За ним следуют стоики, 
которые считают, что удовольствие может 
вызвать зависимость от объекта удовольс-
твия. Эпикур, напротив, отождествляет 
удовольствие со счастьем. Один из четырех 
принципов, заложенных в теории Фрейда о 
работе человеческой психики, – это прин-
цип удовольствия, который показывает 
стремление человеческой психики снизить 
напряжение человека до минимума.  

Немецкий искусствовед И. Гартман счи-
тает, что ум может только препятствовать 
глубокому удовольствию и эстетическое 

удовольствие продолжается до тех пор, 
пока ум не вмешивается в его процесс [10]. 
Современные подходы, однако, не прини-
мают эту точку зрения. Напротив, считает-
ся, что эстетическое удовольствие возни-
кает и становится более значимым, когда 
объект удовольствия освещается сознани-
ем.  

Весь процесс обучения математике соп-
ровождается активной деятельностью ума 
и сознания учащегося, и при правильной 
организации обучения эмоциональное сос-
тояние удовольствия может быть одним из 
проявлений психики школьника. А неожи-
данность, непредсказуемость математиче-
ских фактов, другие эстетические призна-
ки математики и математического образо-
вания, способности их применения – сила 
разума, гибкость, а также последователь-
ность, выносливость и другие качества 
воли придают определенную окраску эсте-
тической привлекательности процесса обу-
чения, порождают эстетические пережи-
вания, дары эстетического удовольствия.  

Прекрасным примером участия элемен-
та сознания, помимо самой математики, 
является и применение математики в ре-
шении задач в других науках; включение в 
учебный процесс таких применений может 
придать допольнительную эстетическую 
окраску учебному процессу.  

С этой точки зрения важно рассмотреть 
текстовые задачи математики. Решение 
задач о движении, смесях, сплавах и дру-
гих прикладных задач показывает силу 
математики, математического мышления, 
простоту, полезность и эффективность ма-
тематических методов, а неожиданность 
этих решений, определенность ответов и 
проявления других признаков научного 
прекрасного подчеркивают эстетическую 
значимость математической деятельности.  

Не являются ли источниками эстетичес-
кого удовольствия удивительные открытия 
Архимеда и их не менее удивительные ма-
тематические решения? А нахождение Ар-
химедом количества золота, содержащего-
ся в короне царя Гиерона, или определение 
Гауссом местоположения планеты Церера? 
Подобные задачи могут быть неотъемлемой 
частью процесса обучения математике и 
важным источником эстетического удово-
льствия учащегося, а это, при правильной 
организации обучения, может сделать ма-
тематическую деятельность не страданием, 
a сферой взаимодействия с прекрасным, 
приятным занятием для учащегося.  

Восхищение – это позитивные, страст-
ные эмоции, сопровождаемые необычной 
радостью и огромным удовольствием. Пре-
дметом восхищения может быть природа с 
ее прекрасными и возвышенными сцена-
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ми, человек с его необычным поведением и 
способностями, искусство, его совершенс-
тво, научные факты, закономерности и 
многое другое. Когда объект восхищения 
не оправдывает наших ожиданий, подхо-
дящим эмоциональным состоянием может 
быть разочарование.  

Восхищение может быть эстетическим, 
если объект восхищения рассматривается с 
точки зрения прекрасного. История мате-
матики – это история открытий, которые, 
как незаменимый пример необычного по-
лета человеческого разума, приводят к по-
длинному восхищению. Хотя курс школь-
ной математики включает в себя неболь-
шую часть этих открытий, он все же дает 
некоторое представление о них и, особен-
но, об их неожиданных применениях, ко-
торые также могут быть предметом восхи-
щения.  

В то же время задачи, включенные в 
эти курсы, в математические олимпиады и 
в различные конкурсы, обычно отличаются 
оригинальностью и необычными решения-
ми, доставляют истинное удовольствие 
авторам решения и становятся предметом 
восхищения для тех, кто следит за этими 
процессами. 

3. Эмоции ожидания  
и предсказуемости 

В данную группу эмоций входят волне-
ние, панику, страх, разочарование [9]. Рас-
смотрим некоторые из них.  

Волнение. Е.П.Ильин не рассматривает 
волнение в качестве самостоятельной эмо-
ции. Она может быть обусловлена разнооб-
разными обстоятельствами и особенно си-
льно проявляется перед значимой для че-
ловека деятельностью или встречей, осо-
бенно, когда человек настроен к ней вол-
нительно. Волнение большей частью меша-
ет разумной деятельности. Оно также не 
способствует процессу обучения математи-
ке. Хотя волнение может появиться также 
при встрече с прекрасным, в частности с 
научным прекрасным, однако данное нау-
чное прекрасное, проявление объективных 
эстетических признаков в математических 
объектах требует активную разумную дея-
тельность, чему волнение обязательно по-
мешает. Следовательно, в процессе обуче-
ния математике надо любым способом пос-
тараться, чтоб учащийся не оказался в во-
лнительной ситуации.  

Паника. Понятие паники в психологию 
ввел З. Фрейд. Некоторыми психологами 
оно воспринимается, как вид страха.  
Б.И. Кочубей и Е.В. Новикова занимались 
изучением панических эмоций, возникаю-
щими у школьников [3]. Интересно, что 
согласно их исследованиям, панике мень-
ше подвергаются ученики, которые учатся 

средне. В качестве причин паники у шко-
льников они отмечают:  

 проверка знаний посредством прове-
рочных и других заданий, 

 страх ошибиться во время ответа в 
классе, которому может последовать заме-
чание учителя и насмешки класса, 

 оценка ниже той, которую ждут роди-
тели или он сам,  

 недовольство родителей от успеваемо-
сти ученика,  

 общения, значимые для личности.  
Естественно, как волнение, так и пани-

ка не могут не помешать процессу обуче-
ния математике, выявления в ней эстетич-
ного. Следовательно, здесь также надо 
остерегаться причин паники, некоторые из 
которых отмечены выше. Все эти причины 
паники можно устранить, если отношение 
ученика к изучению математики определя-
ется не желанием получить поддержку и 
поощрение от учителей, родителей или 
значимых людей, а путем знакомства с 
этой замечательной областью знаний, по-
ниманиeм ее закономерностей, изучения 
их, желанием увидеть в них прекрасное. 

Страх. Е.П. Ильин характеризует страх 
как эмоциональное состояние, которое от-
ражает биологический инстинкт самосох-
ранения человека или животного во время 
переживания действительной или мнимой 
опасности для их здоровья или самодоста-
точности, из чего и следует полезность 
страха. Однако, страх играет также и 
отрицательную роль в осуществлении целей 
человека. Он приводит таблицу причин 
страха, где, однако, отмечаются лишь био-
логические и социальные причины страха: 
высота, боль, одиночество, неожиданное 
приближение стимула или неожиданное 
изменение [9, с. 163–164]. Однако страх 
может иметь также и дуxoвные – нравст-
венные, интеллектуальные, эстетические 
причины. С данной точки зрения более 
приемлемы объяснения К. Изарда: страх 
выражает наличие возможности неумения 
удовлетворять потребность, человек может 
чувствовать страх в самых разнообразных 
ситуациях, но во всех присутствует опас-
ность потерять свою безопасность или са-
модостаточность [6, с. 292].  

А здесь, возможно, безопасность и самодо-
статочность надо понимать в лучшем смысле, 
так как страх может появиться также в слу-
чаях защиты чести или невозможности ис-
полнить обязанности, потери прекрасного или 
в случаях появления других подобных опас-
ностей.  

Страх может проявляться на разных 
этапах учебного процесса и отрицательно 
сказываться на данном процессе: учащий-
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ся теряет самоуверенность, веру в свои 
силы. Во время учебного процесса ученик 
переживает это эмоциональное состояние, 
когда не знает урока или не уверен, что 
сможет решить заданную задачу или 
упражнение, а учитель приглашает его к 
доске. В подобных случаях страх усиливае-
тся от опасности опозориться перед однок-
лассниками: страх сочетается с эмоциона-
льным состоянием стыда. Учитель может 
данное эмоциональное состояние напра-
вить в положительное русло и, используя 
его, увеличить ответственность ученика 
привлечения в учебный процесс.  

Некоторые субъективные признаки ма-
тематического прекрасного показывают, 
что в духовной, особенно в интеллектуаль-
ной и эстетической областях, страх не име-
ет биологическую или социальную причин-
ность. Наоборот, если в биологическом ас-
пекте неожиданность и непредсказуемость 
являются причинами страха, то в духов-
ном аспекте они имеют эстетическое по-
ложительное значение и выражают науч-
ное прекрасное. То же самое можно ска-
зать и об интеллектуальном поиске.  

В данном аспекте игра имеет исключи-
тельную роль. Она с одной стороны вклю-
чает прекрасное, с другой стороны предпо-
лагает страх потери, проигрыша. Однако в 
учебном процессе игра лишена спортивно-
го значения и чувства опасности проиг-
рыша и может играть положительную роль.  

В учебном процессе страх может играть 
положительную роль также и для учителя. 
Неудача ученика, отставание от учебного 
процесса и другие отрицательные проявле-
ния должны вынуждать учителя быть на-
чеку и принимать соответствующие меры 
для устранения данных проявлений.  
В процессе обучения математике подоб-
ными мерами являются такая организация 
процесса, когда независимо от уровня ус-
певаемости ученика для него будут прояв-
ляться объективные и, особенно, субъекти-
вные признаки научного прекрасного, для 
чего очень важна вариация в выборе учеб-
ного материала для каждого ученика и со-
хранение меры. Например, если учитель 
задает ученику задание выше его сил и 
требует применить большие усилия для его 
выполнения, и ученик не достигает успеха, 
то естественно, ученик вместо эстетичес-
кого удовлетворения, удовольствия имеет 
как неудовлетворение, неприязнь, так и 
эмоциональные переживания страха.  

4. Фрустрационные эмоции 
Фрустрация, на латинском frustratio, 

обман, неудача, безрезультатное ожидание 
– это безысходное состояние психики, ко-
торое возникает по причине появления 
непреодолимых преград на пути достиже-

ния целей. В данную группу эмоций входят 
оскорбление, разочарование, гнев, досаду, 
неприязнь, печаль, подавленность, горе, 
одиночество и тоску [9]. Рассмотрим неко-
торые из них, которые могут проявлятся в 
процессе обучения математике. 

Неприязнь. Неприязнь выражает при-
нужденное отдаление, отлучение предмета 
потребности от субъекта. Неприязнь заста-
вляет человека отдаляться от предмета или 
явления, порождающего эту эмоцию, и 
часто вызывает гнев. Данное эмоциональ-
ное состояние может проявляться в учеб-
ном процессе по причине несправедливого 
отношения учителя, в основном предвзято-
го отношения к ученикам. В процессе обу-
чения математике это очень часто встре-
чающееся явление. Здесь учитель обычно 
имеет любимых учеников, /которых нем-
ного/ и основное внимание уделяет этим 
ученикам. А основная часть учеников ос-
таются вне внимания.  

Надо полагать, что изучение, знание ма-
тематического материала ученик считает 
важной потребностью, так как это предус-
мотрено государственными стандартами и 
программами и это размещено в его учеб-
нике. Ученик, отдаленный от математики, 
смирившийся со своим положением, может 
и довольный им, так как освобожден от 
выполнения такого объема работы, как 
изучение математики, тем не менее чувст-
вует, хотя и подсознательно, что учитель 
удаляет от него предмет его потребности.  
В результате большая часть учеников ис-
пытывает неприязнь к преподающему учи-
телю Естественно, здесь не могут прояв-
ляться объективные признаки научного 
прекрасного: ученики просто не способны 
видеть их. В то же время, в подобных 
условиях не может быть и речи о проявле-
нии субъективных признаков научного 
прекрасного – знание истины, применяе-
мых усилий, преодоления препятствий или 
интеллектуального поиска: здесь во всей 
красе появляется противоположность пре-
красного – безобразное.  

Неприязнь могут вызывать также дли-
тельное или вынужденное общение с безо-
бразным или некрасивым. В плане обуче-
ния математике данное явление появляет-
ся, когда не выделяется эстетическая сто-
рона этого процесса, когда учитель не ис-
ходит из красоты учебного материала и 
вместо привлечения объективных призна-
ков прекрасного, которое выявляет сущ-
ность, занимается утомительными и одноо-
бразными действиями «обучения матема-
тике» дрессировочной практикой. Здесь 
становятся невозможными также попытки 
привлечения субъективных признаков на-
учного прекрасного: однообразный мате-
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риал технического характера может выз-
вать лишь скуку у того, кто им занимается, 
нет неочевидной истины, возбуждающей 
интерес, что может стать поводом или 
причиной интеллектуального поиска или 
применения серьезных усилий. Обучение 
становится обязательством.  

Гнев. Гнев выражает наличие преград 
перед удовлетворением потребностей. Гнев 
– такая эмоция, которая мобилизирует и 
приводит в движение силы человека, тол-
кает его на нападающие или защищающие 
действия. В учебном процессе данное эмо-
циональное состояние может проявляться 
нечасто. С одной стороны, оно может про-
являться вместе с неприязнью, в ситуаци-
ях представленных в предыдущем пункте. 
С другой стороны, по причине предметного 
препятствия, появившегося на пути усвое-
ния самого учебного материала с помощью 
собственных сил – учащийся может не по-
нять доказательство теоремы, не суметь 
решить задачу и так далее. Необходимо 
заметить, что в подобных случаях гнев по-
лучает положительное направление и акти-
вирует учащегося, толкает его к упорству, 
преодолению возникшего препятствия, 
если он воспринимает данный материал 
как эстетическую потребность и его инте-
ресует ответ на вопрос «почему?». Обычно, 
в подобных случаях учащийся обращается 
к учителю. И для того, чтоб сохранить эсте-
тическую привлекательность вопроса, учи-
тель должен устранить возникшее препятс-
твие не полностью, а частично, сохранив 
некоторые трудности решения задачи.  

5. Коммуникационные эмоции 
В данную группу эмоций Е.П. Ильин  

[9, с. 4] включает радость, замешательство, 
стыд, вину, ненависть. Несомненно в них 
можно найти также эстетические мотивы, 
как с положительным, так и с отрицатель-
ным акцентом. Например, эмоциональное 
чувство возможного стыда может заста-
вить учащегося увеличить усилия, направ-
ленные на понимание сущности предмета. 
Однако данные эстетические мотивы име-
ют подчеркнутый нравственный характер 
и их связь с процессом обучения матема-
тике мы обсуждаем в работ [8]. 

6. Интеллектуальные эмоции 
Рассмотрим также так называемые ин-

теллектуальные эмоции, эмоции, которые 
появляются в процессе мышления. К. 
Изард [6] в качестве особенности интеллек-
туальных эмоций отмечает отсутствие про-
тивоположных им эмоций. Подобными 
эмоциями являются интерес, удивление, 
недоумение. В данную группу эмоций Е.П. 
Ильин включает также чувства юмора и 
самоуверенности. Рассмотрим некоторые 
из них.  

Интерес, любознательность. Интерес 
является одним из самых частых эмоций 
человека. Многими психологами он восп-
ринимается как двухстороннее отношение, 
чей смысл понимается его латинским зна-
чением interes – «важный», «имеющий зна-
чение». Однако в данных случаях интерес 
не всегда воспринимается как эмоция.  
С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев рассматри-
вают интерес как отношение, имеющее 
положительный эмоциональный мотив [11; 
12; 9, с. 217]. К. Изард рассматривает ин-
терес как эмоционально-познавательный 
комплекс. Он считает, что в человеке есть 
какая-то внутренняя ээмоция интереса, 
которая обеспечивает выборочный стимул 
процессов восприятия и внимания, стиму-
лирует его познавательную активность и 
регулирует ее. Он также считает интерес 
положительной эмоцией, которую человек 
переживает чаще, чем любую другую эмо-
цию. Интерес способствует работоспособ-
ности человека. Он биологически необхо-
дим для осуществления творчества.  

Существуют разные способы активации 
интереса: изменения, воодушевление, но-
визна, воображение и мышление [6, с. 103–
112]. Различают кратковременные и долго-
временные интересы. Первые из них соче-
таются с некоторой напряженностью, не-
терпением узнать результат, а последние 
являются эмоционально-мотивационными 
позициями, направленными на познание 
объекта [9, с. 215].  

Интересу близка или является его отде-
льной частью любознательность. С.И. Оже-
гов и С.И. Шведова [13] обясняют ее как 
стремление увидеть, узнать новое, как 
проявление интереса к чему-то. 

Интерес вызывает желание изучить 
окружающий мир, что направлено на до-
бывание средств, необходимых для удовле-
творения потребностей. Он активирует 
человека, воодушевляет и стимулирует на 
активную деятельность. Интерес направ-
лен на получение ответа на вопрос «поче-
му?», что является движущей силой мате-
матической деятельности и, согласно Лок-
харду [14]. способом проявления эстетики 
математики. Следовательно, интерес в 
процессе обучения математике надо расс-
матривать также как эстетическое эмоци-
ональное состояние, которое способствует 
выявлению эстетического мотива в мате-
риале, а его удовлетворению сопутствует 
соответствующее эстетическое волнение и 
удовлетворение.  

В зависимости от характера предмета 
интереса, сложности получения ответа, его 
удовлетворение может вызвать также дру-
гие эмоциональные переживания/состоя-
ния: радость, удивление, удовольствие, 
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восхищение, восторг. А неудовлетворение 
интереса может сопровождаться горем и 
страданием, гневом и стыдом. Однако они 
не только эстетические, а также и нравст-
венные эмоциональные состояния. Вообще 
нравственные и эстетические эмоциональ-
ные состояния взаимосвязаны, и то же 
самое эмоциональное состояние может 
иметь как нравственные, так и эстетичес-
кие аспекты, которые дополняют, обога-
щают друг друга и делают его более значи-
мым.  

Учитывая интеллектуальный характер 
признаков научного прекрасного, можем 
заверить, что в случае с математическим 
прекрасным эмоциональные переживания 
вместе с эстетическими имеют также и 
интеллектуальный характер. Интерес к 
объективным признакам научного прекра-
сного долгосрочен. В случае с математикой 
интенсивность и глубина его проявления 
по отношению к математическим объектам 
зависят от того, насколько учитель может 
выявить наличие проявления того или ино-
го признака научного прекрасного в дан-
ном объекте. Встреча с порядкoм, симмет-
риeй и c каждым из остальных объектив-
ных признаков прекрасного повышают 
интерес учащегося к данному материалу. 
Из сказанного следует, что учебный про-
цесс надо направлять не на накопление 
знаний о математических объектах, а выя-
влению их эстетики посредством включе-
ния признаков научного прекрасного.  

В случае субъективных признаков науч-

ного прекрасного интерес длится недолго и 

имеет непосредственные эмоциональные 

проявления. Данные проявления также в 

какой-то мере зависят от изложений мате-

риала в учебниках, но, в основном, от мас-

терства учителя. Необходимо отметить, что 

после каждого проявления субъективного 

признака научного прекрасного повышае-

тся интерес учащегося к учебному матери-

алу.  

Эмоциональные переживания интереса 
связаны также с внутренней и внешней 
эстетикой математических объектов. Вне-
шняя эстетика может вызвать краткосроч-
ное эмоциональное переживание, а внут-
ренняя эстетика более глубока и может 
иметь более длительное влияние на инте-
рес.  

Одним из способов наполнения матема-
тического обучения эмоциональным элеме-
нтом интереса является постоянное пред-
ложение вопроса «почему?» во время обу-
чения. Моя учительница математики –  
госпожа Налбандян, особенно отмечала 
данное обстоятельство. Она не только сама 
предлагала этот вопрос, но и считала, что 

занимающийся математикой должен сам 
себе задавать данный вопрос.  

В [8] я рассказываю об опытах моих 
учителей обучения площади треугольника 
или теореме Пифагора. Это замечательные 
примеры вызывания интереса вокруг соо-
тветствующего материала, которые не ос-
тавляли равнодушными ни одного ученика. 
Подобный подход повышает желание полу-
чить ответ на вопрос «почему?». А получе-
ние ответа на данный вопрос, тем более, 
без чьей-либо помощи награждает учаще-
гося глубокими эмоциональными пережи-
ваниями, что делает значимым и незабы-
ваемым как преподаваемый математичес-
кий материал, так и созданную в классе 
творческую атмосферу. Отметим, что по-
добные возможности имеют почти все ма-
териалы, включенные в школьные матема-
тические программы.  

Появлению эмоционального состояния 
интереса в процессе обучения математике 
особенно способствуют занимательные за-
дачи. Как их вопросы, так и оригинальные 
решения содержат большой эстетический 
заряд и повышают интерес учащихся к 
преподаваемому предмету, активируют их 
деятельность. Следовательно, очень важно, 
чтоб учитель в рамках каждого преподава-
емого материала нашел соответствующие 
задачи и включил их в учебный процесс. 
Здесь велики возможности учебника.  
В учебниках автора [7–9] учтен данный 
подход и в системе задач, предложенных в 
конце каждой темы, расположен соответс-
твующий раздел занимательных задач.  

Проведем еще одно рассмотрение. Сог-
ласно восточной мудрости, отражение пре-
дмета или явления в памяти человека име-
ет свой размер и цвет. Понятно, что чем 
больше и красочней это отражение, тем 
лучше запоминается предмет и тем легче 
его «найти» или запомнить. Согласно дан-
ной мудрости, размер отражения предмета 
в памяти прямо пропорционален прояв-
ленному во время его восприятия внима-
нию, а красочность – проявленному к нему 
интересу. Следовательно, от эмоционально-
го состояния интереса зависит также та-
кой важный духовный процесс, как па-
мять, а роль памяти в процессе обучения 
математике неоспорима, как и велика роль 
процесса обучения математике в форми-
ровании и развитии памяти [4].  

Удивление. Удивление выражает встречу 
с неизвестным, необычным предметом или 
явлением. Удивление – это то эмоциональ-
ное состояние, когда ожидаемые и получа-
емые результаты или впечатления от пред-
мета или явления не совпадают. И чем бо-
льше их различие, тем больше удивление. 
Удивление может выражать положитель-
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ную или отрицательную эмоцию. Если по-
ложительные ожидания больше, чем полу-
чаемые, то эмоция отрицательная, в про-
тивном случае эмоция положительная. По-
ложительные эмоции удивления стимули-
руют активизацию человеческой деятель-
ности, повышают его интерес.  

Математическая деятельность, как дея-
тельность, связанная с нереальными, вооб-
ражаемыми предметами, имеет большую 
потребность в подобных стимулированиях. 
Здесь предметом удивления могут быть 
многие математические закономерности. 
Важно, чтоб учитель не сразу бы предста-
вил данные закономерности ученику, а 
подготовил их к ним, задал вопрос об ожи-
даемом результате при наличии заданных 
условий и терпеливо выслушал оценку уче-
ника касательно этого результата. В таком 
случае интерес ученика, как к процессу 
решения вопроса, так и к полученному 
результату будет большим. Подобную воз-
можность предоставляют почти все темы 
школьного курса математики. Но здесь 
есть также особенные материалы, которые 
придают эстетическую привлекательность 
преподаваемой теме и всему курсу. Подоб-
ными материалами являются задачи пост-
роения, теории вероятности и комбинато-
рики, отдельные задачи на письменный и 
устный счет и т. д.. Эмоциональное состоя-
ние удивления появляется также во время 
предложения занимательных задач и их 
решений. Здесь особенно высока роль за-
дач, сводящихся к очевидно неправильно-
му решению посредством намеренного и 
завуалированного использования некото-
рых математических фактов. Подобные 
задачи можно предложить в рамках любого 
математического материала, что и сделал 
автор в учебниках [15–17]. Завлекательно 
название данных задач, которое уже под-
готавливает к удивлению – «Найдите оши-
бку».  

Известно, что картины природы остав-

ляют на человеке больше эстетического 

влияния, если ее появление неожиданно. 

Здесь увеличивается эмоциональный заряд 

удивления. Потому мы, следуя М. Якиру 

[18], и некоторым другим авторам, считаем 

неожиданность эстетическим признаком 

математики. И для того, чтоб почувство-

вать это эстетическое, вызвать эмоциона-

льное состояние удивления и увеличить 

принесенный им эмоциональный заряд, 

необходимо сразу не выдавать теоретичес-

кий результат математики, а подготавли-

вать к нему. Учитель может посредством 

цепочки рассуждений прийти к соответст-

вующему результату – теореме, свойству, 

утверждению. В таком случае полученный 

результат может быть неожиданным и уве-

личить эмоциональный заряд удивления.  

7. Прекрасное в эмоциональных  
состояниях и математическое  

образование 
Часто несколько эмоций проявляются 

одновременно, вызывая разные эмоциона-
льные состояния. Основные виды эмоцио-
нальных состояний – настроение, стресс, 
фрустрация, аффект, комплекс неполно-
ценности, высокомерие. Каковы эстетиче-
ские проявления математического образо-
вания в данных эмоциональных состояни-
ях?  

Настроение – эмоциональное состояние, 
окрашивающее всю жизнь человека в те-
чение некоторого времени. Оно обусловле-
но разными причинами: физическое само-
чувствие, конфликт, отношение отдельных 
людей к нам, их поведение и действия и 
так далее. Настроение может иметь поло-
жительные или отрицательные проявления: 
оно может быть хорошим или плохим, по-
вышенным или пониженным. 

Настроение имеет большое влияние на 
организацию учебного процесса, его эффе-
ктивность. Повышенное, хорошее настрое-
ние активирует учащегося, он с удовольст-
вием включается в учебный процесс, а при 
плохом настроении учащийся становится 
пассивным, избегает учебного процесса, 
который становится для него неинтерес-
ным. В процессе обучения математике 
причиной хорошего настроения может 
стать успешное усвоение учебного матери-
ала, решение задачи, похвала учителя и 
так далее, а результатом плохого настрое-
ния могут быть неудачи, связанные с учеб-
ным процессом и отрицательное отноше-
ние учителя.  

Длительное плохое настроение может 
перерасти в особые виды плохого настрое-
ния с отрицательными мотивами: скуку, 
подавленность и разочарование. Данные 
виды настроения могут расстроить духов-
ный мир учащегося, сделать его жизнь не-
интересной и бессмысленной. Учащийся 
становится безразличным к окружающему 
миру, неспособным к физической и, осо-
бенно, дуxoвной деятельности. Подобные 
состояния души имеют разные причины, 
одной из которых может быть также учеб-
ный процесс. В частности, трудности, свя-
занные с обучением математике, имеют 
большой потенциал для появления подоб-
ных явлений. От учителя требуется боль-
шое мастерство, чтобы нейтрализовать эти 
опасности и уберечь учащихся от подобных 
состояний. Одновременно требуется скру-
пулезность и большое психологическо-
педагогическое мастерство для того, чтоб 
помочь ученику, оказавшемуся в данной 
ситуации, урегулировать его психику. 
Здесь в первую очередь надо выяснить 
причины появления данных состояний и 
попытаться найти средства для их устра-
нения.  
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В то же время настроение влияет на 
процесс обучения математике также пос-
редством своего эстетического мотива. 
Хорошее настроение способствует воспри-
ятию объективных признаков эстетическо-
го и проявлению субъективных признаков 
и волевых качеств, необходимых для их 
демонстрации. А в случае плохого настрое-
ния невозможно сконцентрироваться, уви-
деть объективные признаки эстетического. 
В данном случае четкое становится нечет-
ким, ясное – неясным, простое – сложным, 
становится невозможным следить за логи-
ческом ходом доказательства и так далее.  

Плохое настроение может иметь большее 
отрицательное влияние на процесс прояв-
ления субъективных признаков научного 
прекрасного: в таком случае учащийся не 
может продемонстрировать необходимые 
волевые качества для обеспечения прояв-
ления субъективных признаков научного 
прекрасного. Опасно в подобных условиях 
ожидать или принудительно получать от 
ученика решения математических задач, 
требующих, например, применения каких-
либо усилий. С другой стороны, эстетичес-
кий аспект математики может оказать по-
ложительное влияние на учащегося и по-
мочь забыть причины плохого настроения, 
повысить настроение.  

Во всех случаях привлечение математи-
ческого прекрасного в учебный процесс 
влияет положительно на настроение и по-
вышает его.  

Аффект – быстро и бурно проходящий 
эмоциональный процесс, который вызыва-
ет не волевые, не поддающиеся контроли-
рованию разумом, импульсивные дейст-
вия, человеческое сознание затуманивает-
ся, становится невозможным самооблада-
ние.  

Различают следующие вид аффекта: 
ярость – высшая степень гнева, блаженст-
во – высшая степень удовлетворения, ра-
дости, разочарование – проявление край-
него горя, ужас – крайняя степень страха, 
поклонение, влюбленность и страсть – вы-
сшие и крайние проявления любви.  

Математическая деятельность, обычно, 
не только не сопровождается аффектами, а 
также препятствует появлению подобных 
эмоциональных состояний. Этому способс-
твуют уравновешенность, необходимая для 
осуществления математической деятельно-
сти, работа с нейтральными, абстрактны-
ми, воображаемыми объектами, сосредото-
ченность, необходимая для усвоения мате-
риала и другие подобные факторы.  

Тем не менее, математическая деятель-
ность также иногда сопровождается неже-
лательными проявлениями аффекта. Подо-
бная ситуация возникает, когда в резуль-
тате длительных и непрерывных раздумий 
над математическими задачами и вопро-
сами появляется математическое прекрас-

ное и оно становится основным предметом 
занятий ребенка. Подобные проявления не 
надо считать положительными. Данное 
состояние появляется также, когда ребенок 
заинтересовывается какой-либо спортив-
ной игрой и оставляет вне внимания весь 
учебный процесс, необходимый для его 
развития. Учащийся сторонится повседне-
вных общений, а во время обязательных 
общений сторонится разговоров и думает 
только о своей задаче. Это, как и любое 
состояние аффекта, отрицательно влияет 
на психику человеку, разрушает ее норма-
льный процесс, ведет к одностороннему 
развитию личности.  

Комплекс неполноценности. Данное по-
нятие ввел австрийский психолог А. Адлер. 
Это крайняя неуверенность в собственных 
силах, чувство своей беспомощности, пре-
восходства других и своей ненужности, 
игнорирования чести. Подобные люди 
обычно бросаются в глаза нерешительнос-
тью, ленью, их жизнь протекает с постоян-
ным страхом.  

Причины комплекса неполноценности 
различны. Обычно причинами являются 
трудное детство, осуждение общества и его 
отрицательное отношение, неудачный ход 
дел, неудачи в жизни, отсутствие необхо-
димых причин для уверенной деятельнос-
ти, отрицательное самовнушение и так 
далее.  

Математическое образование чревато 
опасностями появления комплекса непол-
ноценности у учащегося. У некоторой час-
ти общества сформировано неправильное 
представление о том, что знание матема-
тики и математические способности явля-
ются непререкаемыми и единственными 
стандартами наличия ума у учащегося. Но 
будущее требует от ребенка довольно ши-
рокий круг способностей, где фактор ма-
тематики небольшой. И мы становимся 
очевидцами более частых случаев, когда, 
например, профессиональная удача и ма-
тематическая способность не идут рядом. 
По причине подобного неправильного 
представления довольно часто учителя ма-
тематики не только отдаляют от образова-
тельного процесса подавляющее большинс-
тво учеников, а также уверяют их в собст-
венной неспособности, способствуя фор-
мированию комплекса неполноценности. 
Понятно, что здесь эстетическую сторону, 
сформированную у ученика благодаря ма-
тематическому учебному процессу, можно 
охарактеризовать не прекрасным, а только 
безобразным.  

Стресс. Термин стресса ввел и создал 
теорию о нем немецкий психолог Г. Селье. 
Стресс (от англ. stress – давление, загру-
женность, напряженность) – это состояние 
нервно-эмоциональной сверхнапряженнос-
ти, которое появляется по причине разных 
экстремальных влияний. Вследствие стрес-
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са может пострадать имунная система че-
ловека.  

Различают положительный вид стресса, 
когда данное эмоциональное состояние 
создается под влиянием положительных 
эмоций, и отрицательный вид, когда соот-
ветствующее эмоциональное состояние 
появляется под влиянием отрицательных 
эмоций, и организм не в состоянии проти-
востоять ему.  

Стресс может иметь особенно плохое 
влияние на психические и физиологичес-
кие процессы несовершеннолетних. Одно-
временно, неправильная организация уче-
бного процесса может привести к стрессо-
вым ситуациям. Возможные проявления 
подобных опасностей особенно велики в 
процессе обучения математике, что часто 
требует большого напряжения сил учаще-
гося, длительной и упорной умственной 
работы. Потому для избегания стрессовых 
проявлений учитель математики должен 
демонстрировать профессиональный под-
ход, производить точный расчет сил и воз-
можностей ученика. Необходимо демон-
стрировать также индивидуальный подход. 
Неприемлемо загружать ученика очень 
большим объемом работ, заданиями выше 
его сил и так далее [19].  

Необходимо заметить, что опасность по-
явления стрессового состояния у учащегося 
значительно уменьшается, когда обучение 
сопровождается выявлением эстетической 
сущности математики.  

Фрустрация. В учебном процессе состо-
яние фрустрации может появляться во 
время усвоения учебного материала, когда 
изложение данного материала основывает-
ся на прошедший материал, который не 
усвоился учащимся. Состояние фрустра-
ции появляется и имеет особенно большое 
влияние на учащегося, когда объем проше-
дшего материала очень большой. Потому 
необходимо обращать особое внимание на 
тех учеников, которые приходят на заня-
тия после длительных отсутствий. Необхо-
димо проявлять осторожность в вопросе их 
привлечения в учебный процесс: обучение 
каждого такого ученика надо организовы-
вать с индивидуальным подходом.  

Влияние данного явления особенно ве-
лико в процессе обучения математике, так 
как в строении математического материа-
ла особенно значима роль дидактического 
принципа последовательности: обычно ка-
ждая математическая тема основывается 
на материал, включенный в предыдущие 
темы, и его усвоение невозможно без зна-
ния предыдущих материалов.  

В процессе обучения математике при-
сутствует еще одна опасность проявления 
состояния фрустрации. Часто усвоение 
доказательств теорем или решений отдель-
ных задач бывает выше сил учащегося, что 
также должно учитываться учителем. По-

нятно, что во всех подобных случаях уча-
щийся получает от математического обра-
зования не положительные, а отрицатель-
ные эстетические эмоции.  
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AESTHETIC EMOTIONS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

Summary. Beautiful is closely connected with the 
emotional-sensual area of the spiritual world of man. 
Moreover, many authors tend to characterize beauty as a 
sign of objects and phenomena of reality, which can cause 
a person an emotional experience of pleasure. T. Lips sees 
the beautiful in emotional experiences of satisfaction or 
joy. He writes: “beauty is identified with aesthetically 
valuable, and a sense of value is a feeling of satisfaction 
or joy. Therefore, the main question of aesthetics is which 
objects can cause us joy?” 

However, it will be wrong to associate beauty only with 
joy, pleasure or satisfaction. On the one hand, an ugly 
phenomenon, such as itching, can also bring pleasure. The 
beautiful can also sadden a person. Memories associated 
with our relatives are often frustrating when these people 
are no longer with us. But they are dear to us, valuable 
and beautiful. During sports events, often shows a 
beautiful game and a team wins for which we are not a 
fan, which of course does not satisfy us. On the other 
hand, a sense of beauty also appears with the 
manifestation of surprise, interest, and positive emotions 
and feelings of a person, in general. 

It follows from what has been said that one of the main 
tasks of aesthetic education is the emergence of pleasure, 
satisfaction, admiration, delight, surprise, and other 
emotional and sensual positive experiences in students 
through communication. It is necessary to take into 
account that “if during the educational process the teacher 
manages to consolidate the emotions and feelings in the 
aesthetic feelings that appeared when meeting with 
aesthetically significant objects and phenomena, then in 

the future students will try to look for such meetings with 
the beautiful without his help and will have deep feelings 
of joy , admiration, surprise. This is due to the fact that a 
certain aesthetic feeling developed in a person manifests 
itself again when conditions arise that are close to the 
conditions that caused this feeling earlier”. 

Everything said applies to the process of teaching 
mathematics, where the effectiveness of the educational 
process is largely determined by the positive emotions of 
students and so much to keep them away from negative 
emotions. in the work this problem is considered for 
different types of emotions and emotional experiences. 
Aesthetic emotions can manifest and accompany mathe-
matical activity during the entire mathematical learning 
process. The manifestation of such aesthetic emotions is 
based, firstly, on the aesthetic element of mathematics and 
the mathematical course, which helps to satisfy the aes-
thetic needs of students and is manifested through objec-
tive signs of mathematical beauty. At the same time, the 
process of teaching mathematics, together with the possi-
bilities of manifestations of subjective signs of mathemati-
cal beauty, can become an inexhaustible source of aesthet-
ic emotions. 

Keywords: objective and subjective signs of scientific 
beauty; process of teaching mathematics; aesthetic 
emotions; types of emotions. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ  
(НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ВИСОКОГО РІВНЯ З МАТЕМАТИКИ)  

У статті розглянуто організацію навчальної 
діяльності учнів старшої профільної школи на 
прикладі створення задачної серії, об’єднаної 
навколо однієї умови.  

Описано авторський досвід вчителів мате-
матики, які працюють у фізико-математичних 
класах ліцеїв міста Кропивницького; наведено 
приклади завдань з алгебри, початків аналізу, 

геометрії, об’єднаних однією умовою, проілюст-
ровано графічно розв’язання деяких задач. За-
вдання з алгебри чергується з наступним з гео-
метрії, а на їхній базі створюється наступне 
завдання з геометрії чи початків математично-
го аналізу; таким чином у учнів зникає межа – 
це задача з алгебри чи геометрії; щоб її 
розв’язати, потрібно проявити свої математи-
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