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Н. С. Классен, Л. А. Ларченкова

КРИТЕРИИ	ЭСТЕТИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	УЧАЩИХСЯ	  
ПРИ	ИЗУЧЕНИИ	ФИЗИКИ

Эстетическое воспитание занимает важное место в учебно-воспитательном про-
цессе современной школы, но в массовой практике целенаправленное эстетическое 
развитие учащихся относят к предметам гуманитарного и художественного циклов. 
Считается, что естественнонаучные предметы традиционно ориентированы прежде 
всего на интеллектуальное развитие учащихся. Однако эстетическое восприятие дей-
ствительности многогранно и невозможно без эмоциональности и связи чувства с ин-
теллектом. Физика как учебный предмет обладает значительными ресурсами для эсте-
тического развития учащихся за счет гармоничного соотношения рационального и 
эмоционального в познавательной деятельности. 

В статье раскрываются возможности физики как учебного предмета в формирова-
нии эстетического отношения к интеллектуальной деятельности, обоснованы критерии 
оценки эстетического развития учащихся при обучении физике. 
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чении физике.

N. Klassen, L. Larchenkova

CRITERIA	FOR	THE	AESTHETIC	DEVELOPMENT	  
OF	STUDENTS	WHEN	LEARNING	PHYSICS

Aesthetic education is an important element of the educational process of the modern 
school. However, in the real school practice aesthetic development of students is associated 
with humanitarian and artistic subjects. Natural science subjects are considered to be 
focused primarily on the intellectual development of students. However, aesthetic perception 
of reality is multifaceted and impossible without emotionality and connection between feeling 
and intellect. The school subject of physics has significant resources for the aesthetic 
development of students due to the harmonious relationship of the rational and emotional 
in cognitive activity. 

The article reveals the potential of physics as a school subject in the formation of the 
aesthetic attitude to intellectual activity, and substantiates the criteria for assessing the 
aesthetic development of students when teaching physics.

Keywords:	 aesthetic development, learning of physics, the aesthetics of physical 
reasoning, the beauty of the physical theory, criteria for the aesthetic development in physics 
teaching.

ший компонент человеческой культуры; изу-
чение физики формирует глубинные эстети-
ческие представления о процедуре научного 
мышления, построении рациональных рас-
суждений и об их результатах.

В 80-е годы прошлого века В. Я. Лыко-
вым были выделены средства эстетического 
воспитания, применяемые на уроках физики: 
наглядно-декоративные, к которым, как пра-
вило, относят эстетическое оформление ка-
бинета физики, наглядные пособия, записи 
на доске и т. д. — одним словом, создание 
красивой обстановки обучения; вербально-
акустические, т. е. использование музыкаль-
ного фона на уроке, использование литера-
турных оборотов и другие; структурно-ло-
гические — красота физических теорий, 
законов, формул, эстетика межпредметных 
связей, вывод формул, плана решения задач 
и т. д. [5]. Как показывает практика, до сих 
пор применение последних на уроках про-
исходит недостаточно, несмотря на то, что, 
например, именно эстетика рассуждений, 

Введение
Эстетическое развитие личности «осно-

вывается на органическом единстве развитых 
природных сил, способностей восприятия, 
эмоционального переживания, воображения, 
мышления и художественно-эстетической 
образованности. На этом фундаменте воз-
никает и формируется творческая индиви-
дуальность, ее эстетическое отношение» [3]. 
Традиционно целенаправленное эстетиче-
ское развитие учащихся относят к предметам 
гуманитарного и художественного циклов. 
Считается, что естественнонаучные пред-
меты ориентированы прежде всего на ин-
теллектуальное развитие учащихся, а их 
эстетические возможности используются 
реже, и, скорее, на интуитивном уровне.

Значимость эстетического развития и вос-
питания на уроках физики объясняется не 
только тем, что физика является важнейшим 
источником знаний о природе, основой на-
учно-технического развития общества, но и 
тем, что физика представляет собой важней-
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красота физической теории или изящное ре-
шение задач в значительной степени спо-
собствует проявлению интереса к урокам 
физики.

Еще со времен античности, философы 
исследовали количественную сторону кра-
соты, приходя к выводам, что есть опреде-
ленные «формулы красоты». В физике ка-
ноны красоты задают методологические 
принципы, глубокое осознание и примене-
ние которых позволяет получать не только 
изящные научные результаты, демонстри-
ровать красоту физических законов, про-
стые и элегантные способы решения на-
учных задач и пр., но и дают возможность 
ощутить радость познания, удовлетворение 
от самого процесса и результатов умствен-
ного труда и интеллектуального творчества.

Чтобы возбудить у учащихся интеллекту-
альные, нравственные и эстетические чув-
ства, необходимо вызвать положительное 
эмоциональное восприятие учащимися изу-
чаемого материала, так как именно эмоции 
активизируют воображение и мыслительную 
деятельность, способствуя повышению по-
знавательных потребностей и развитию ин-
тереса к предмету.

Если воспитательно-образовательный 
процесс ориентирован на эстетическое раз-
витие обучающихся, то его участникам не-
обходимо знать критерии эстетического раз-
вития, поскольку по ним можно судить о 
степени достижений учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, и, следова-
тельно, о результативности педагогической 
деятельности в этом направлении.

Материалы	и	результаты	исследования
В качестве универсальных, интегральных 

критериев эстетического развития учащихся 
исследователи рекомендуют рассматривать 
степень вовлеченности в эстетическую дея-
тельность; мотивы, обусловливающие про-
явление эстетической культуры [7], направ-
ленность личности; уровни эстетического 
восприятия [4].

В психолого-педагогической литературе 
[4, 7] представлены уровни эстетического 
восприятия, которые проявляет человек при 
оценке прекрасного: эстетическое созерца-
ние, эстетическое переживание и эстетиче-
ская деятельность. В соответствии с ними 
можно выделить три этапа эстетического 
развития учащихся при изучении физики. 

•	 Первый этап предполагает формирова-
ние способности реагировать на прекрасное, 
пробуждение эстетических чувств. Задача 
учителя на этом этапе — развивать у уча-
щихся чуткость к прекрасному в физике, для 
чего на уроках необходимо систематически 
акцентировать внимание на том, что счита-
ется красивым в науке, чтобы сформировать 
представление о красоте науки. 

•	 Второй этап — формирование эстетиче-
ского сознания, эстетического вкуса. В эсте-
тике называют прекрасным то, что вызывает 
эмоции, доставляет эстетическое наслажде-
ние. Роль учителя не навязать свои представ-
ления о красоте, а вызвать эстетические пере-
живания, эмоции в процессе деятельности на 
уроках физики, желание искать эту красоту 
при самостоятельной деятельности. 

•	 Третий этап — развитие эстетических 
способностей, эстетического отношения к 
действительности, что включает активные 
действия учащегося: поиски элегантных ре-
шений, попытки изящно рассуждать. 

На основании результатов проведенного 
анализа, нами были выделены и конкрети-
зированы комплексные критерии оценки 
эстетического развития учащихся, необхо-
димые для диагностики его степени: когни-
тивный, эмоционально-волевой, мотиваци-
онный, деятельностный.

Выбор мотивационного критерия связан 
с тем, что успех любой учебной деятельности 
зависит от заинтересованности учащегося. 
С точки зрения психологии, мотив рассма-
тривается как побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потребности, 
причина, лежащая в основе выбора действий 
и поступков [6]. В контексте данной статьи 
мотивационный критерий представляет собой 
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систему потребностей, мотивов, побуждаю-
щих учащихся стремиться к формированию 
собственных эстетических ценностей и иде-
алов. В этой связи можно выделить два типа 
мотивов — внешние и внутренние. Внешние 
мотивы определяются не теми потребностя-
ми, которые связаны с познавательной дея-
тельностью обучающегося, а внешними сти-
мулами: желанием получить хорошую отмет-
ку или иное поощрение, успешно выступить 
на предметном конкурсе или олимпиаде, за-
служить признание одноклассников, добить-
ся похвалы со стороны учителя или родителей 
и т. д. Внутренние мотивы определяются 
интересом учащегося к содержанию пред-
мета и характеризуются осознанием процес-
са познания и эстетики его результатов, по-
ложительным эмоциональным впечатлением 
от самого процесса интеллектуальной дея-
тельности, стремлением развивать собствен-
ные эстетические качества. 

В настоящее время, к сожалению, низкая 
мотивация к изучению физики, представле-
ния о физике как крайне сложном предмете, 
упрощенная реализация идеи гуманитариза-
ции образования сопровождаются снижени-
ем роли предмета в системе общего образо-
вания, что приводит к тому, что учащиеся 
имеют очень слабое представление о про-
явлении физических законов ни в повсед-
невной жизни, ни в конкретной профессио-
нальной деятельности, не понимая их ин-
теллектуального значения и красоты.

На занятиях по физике учащихся необхо-
димо не только учить воспринимать, описы-
вать и оценивать физические явления, но и 
понимать, чувствовать красоту науки и само-
го процесса познания, физической теории; 
видеть красоту структурно-логических по-
строений физики в виде математических фор-
мул, методов исследования, рассуждений и 
выводов. Возможность проявить свои эсте-
тические чувства при изучении физики 
 помогает учащимся ощутить содержание 
предмета близким и понятным, а учебная де-
ятельность на уроках позволяет им проде-
монстрировать свою индивидуальность. 

Если учащийся обладает устойчивыми 
эстетическими потребностями, то он будет 
испытывать чувство удовлетворения не толь-
ко от полученного изящного результата, но 
и от самого процесса мыслительной работы.

Приведем конкретный пример проявления 
мотивационного критерия.

Два тела брошены одновременно с высо-
ты 30 м с начальными скоростями 3 м/с 
под углом 30º к горизонту — одно вверх, 
другое вниз. Найти промежуток времени 
между падением двух тел на землю (рис. 1) 

[2, с. 38]. 

Рис. 1

Если воспользоваться принципом симме-
трии, обратимостью времени, и зеркально 
отразить траекторию движения первого тела 
относительно оси y, можно заметить, что 
траектории движения двух тел одинаковы, 
а промежуток времени между падениями 
двух тел есть время полета первого тела над 
горизонтальной пунктирной линией.

Следовательно, можно рассчитать лишь 
время полета на необходимом участке и 
мгновенно определить искомую величину. 
Таким образом:

0 sin2
t

g
au

D = .

Решение данной задачи с помощью ки-
нематических уравнений, описывающих дви-
жение каждого тела в отдельности, является 
достаточно очевидным, и, будучи доведен-
ным до конца, принесет учащемуся удовлет-
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ворение, однако вряд ли доставит эстетиче-
ское наслаждение в силу объемности мате-
матических выкладок. Простое и элегантное 
решение, полученное с помощью принципа 
симметрии, производит сильное эмоциональ-
ное впечатление на учащихся, будит эмоции 
и желание нового поиска и познания. Осоз-
нание возможности и доступности получе-
ния изящных и рациональных результатов в 
дальнейшем стимулирует учащихся на само-
стоятельные поиски красивых решений.

Выбор когнитивного критерия связан с 
наличием знаниевой составляющей в про-
цессе эстетического развития при изучении 
физики. 

Когнитивный критерий отражает уровень 
сформированности представлений учащихся, 
связанных с эстетическим восприятием со-
держания предмета физики, которые вклю-
чают:

•	 знания методологических принципов 
физики и их применение для анализа кон-
кретного явления, что позволяет быстро ори-
ентироваться в большом потоке новой ин-
формации;

•	 понимание взаимосвязи законов физики 
и иерархии применяемых моделей, что по-
зволяет анализировать и прогнозировать ход 
природных явлений и процессов с разной 
степенью детализации; 

•	 навыки сопоставления, сравнения и ана-
лиза физических явлений, установления при-
чинно-следственных связей, умения задавать 
вопросы, обозначать свое понимание или 
непонимание рассматриваемого вопроса; 

•	 исторический контекст физических от-
крытий, совершенных учеными, и анализ 
используемых для этого методов. 

Приведем пример.
Аккумулятор с ЭДС Ɛ и внутренним со-

противлением r поставили на зарядку, подав 
на его клеммы напряжение U. Какой будет 
сила тока в цепи, если сопротивление соеди-
нительных проводов равно R? [2, с. 40]. 

Для ответа на поставленный вопрос за-
дачи не обязательно знать закон Ома для 
неоднородного участка цепи, можно вос-

пользоваться фундаментальным физическим 
законом — законом сохранения энергии. 

В аккумуляторе и в соединительных про-
водах джоулево тепло выделяется за счет 
работы, которая совершается в данной цепи 
электрическим полем, создаваемым заряд-
ным устройством, и сторонними силами ак-
кумулятора.

Учитывая, что работа сторонних сил при 
зарядке аккумулятора будет отрицательна 
(при зарядке «+» аккумулятора соединен с 
«+» источника напряжения, и ток через ак-
кумулятор протекает в направлении, проти-
воположном тому, когда аккумулятор явля-
ется источником тока), запишем энергети-
ческие превращения: 

( )2UI t I t I R r teD - D - + D

откуда немедленно следует ответ: 
U

I
R r

e-
=

+
.

Умение решить задачу разными способа-
ми, отражающими разные уровни методоло-
гии физики (в данном случае — с помощью 
закона Ома или на основе закона сохранения 
энергии), свидетельствует не только о глу-
боком понимании изучаемых физических 
явлений, но и о высоком уровне эстетиче-
ского развития.

Выбор деятельностного критерия обу-
словлен практическим, деятельностным ха-
рактером процесса эстетического развития на 
занятиях по физике и овладения содержани-
ем обучения. Данный критерий отражает 
умения описывать явление на разных уровнях 
методологии физики, выстраивать иерархию 
математических моделей, проверять полу-
ченное решение на предмет соответствия 
предельным и очевидным частным случаям. 

Согласно современным представлениям 
[1], можно выделить три уровня решения 
любой физической задачи:

•	 уровень использования конкретных фи-
зических законов, например, законов дина-
мики, закона Архимеда, закона преломления 
света и т. д.;
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•	 уровень использования наиболее общих, 
фундаментальных физических законов, на-
пример, законов сохранения (энергии, им-
пульса, момента импульса, электрического 
заряда и др.);

•	 уровень использования самых общих 
методологических принципов физики, на-
пример, принципа симметрии, принципа от-
носительности, принципа дополнительности 
и др.

На уровне использования методологиче-
ских принципов отсутствует явная детальная 
разработка физической модели рассматри-
ваемого явления, и порой удается получить 
строгий ответ с помощью совершенно эле-
ментарных математических выкладок или 
вовсе без них, что выглядит очень эстети-
чески привлекательно. 

Использование фундаментальных законов 
требует более тщательной разработки физи-
ческой модели рассматриваемого явления, но 
при этом иногда дает возможность найти от-
веты в тех случаях, для которых учащимся 
(а иногда и вообще в науке) неизвестны опи-
сывающие их конкретные законы. Это при-
дает особую положительную эмоциональную 
окраску познавательной деятельности и так-
же формирует эстетическое восприятие ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

При использовании частных физических 
законов требуется бóльшая детализация фи-
зической модели, чем при использовании 
фундаментальных физических законов, что 
сопровождается более объемными математи-
ческими преобразованиями. Эстетическое 
отношение к процессу получения результата 
заставляет искать в этом случае более раци-
ональные и изящные математические методы.

Деятельностный критерий позволяет про-
верить сформированность конкретных прак-
тических умений, имеющих эстетическое 
значение. 

Приведем пример.
Тело массой 10 г, несущее заряд —1 мкКл, 

находится на вершине наклонной плоскости 
высотой 50 см, составляющей с горизонтом 
угол 30º. В основании наклонной плоскости 

под ее вершиной закреплен заряд 2 мкКл. 
Тело начинает соскальзывать с наклонной 
плоскости без трения. Чему равна скорость 
тела, когда оно окажется у основания на-
клонной плоскости? [2, с. 82]. 

Попытки применить динамические спо-
собы рассуждения на основе законов Нью-
тона не дают школьникам ответить на по-
ставленный вопрос, так как кулоновская 
сила, действующая на заряженное тело, на 
всем пути изменяется и по величине, и по 
направлению, учесть это изменение на 
школьном уровне невозможно, что вызыва-
ет растерянность учащихся. Эстетические 
чувство должно подсказать, что должен су-
ществовать более простой способ действий, 
и что причиной неуспеха является большая 
степень детализации этой модели, которую 
можно преодолеть, рассмотрев ситуацию на 
другом методологическом уровне — не на 
уровне частных законов, а на уровне фун-
даментальных законов физики. В этом слу-
чае более эффективным является примене-
ние закона сохранения энергии, позволяю-
щего получить ответ более просто.

2
1 2 1 2 ,

2

q q q q m
mgh k k

h L

u
+ = +

( )1 22
2 1

kq q
gh tg

mh
u a= + - .

Деятельностный критерий эстетического 
развития также связан с представлениями о 
чрезвычайной экономичности физического 
знания, которая проявляется в понимании 
того, что полученный математический ре-
зультат может заключать в себе бóльшее со-
держание, чем предполагает поставленный 
вопрос. Если рассматривать учебную физи-
ческую задачу как модель научного иссле-
дования, то ее решение не должно закан-
чиваться получением формального ответа. 
В приведенном примере, безусловно, необ-
ходимо проанализировать, как будет зависеть 
величина скорости заряженного тела от па-
раметров наклонной плоскости, например, 
от угла наклона α. Если учащиеся не оста-
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навливаются на формальном получении от-
вета, а пытаются провести его анализ по 
собственной инициативе, это свидетельству-
ет о достаточно высоком уровне эстетиче-
ского развития. 

Выбор эмоционально-волевого критерия 
связан с тем, что эстетическое развитие не 
состоится, если учащийся сам не приложит 
усилия, не будет желать видеть красоту, ко-
торая присутствует в каждом физическом 
законе и явлении.

Эмоционально-волевой критерий включа-
ет в себя значимые качества личности, не-
обходимые для эстетического развития, та-
кие как коммуникабельность, развитый эсте-
тический вкус, способность к рефлексии, 
сформированность волевых качеств, необхо-
димых для выполнения эстетической дея-
тельности при изучении физики, степень 
проявления усилий в совершенствовании 
своих эстетических способностей, устойчи-
вая социальная позиция.

Эмоционально-волевой критерий предпо-
лагает присутствие четырех этапов деятель-
ности: возникновение побуждения и поста-
новка цели, на достижение которой направ-
ляется данное действие; выбор, использование 
и создание средств, способов и приемов до-
стижения поставленной цели; выбор действия 
в соответствии с целью; исполнение приня-
того решения, достижение цели. 

Рассмотрим следующий пример: 
В точках А и В находятся моторная 

лодка и катер, движущиеся с заданными 
постоянными скоростями  и  в направ-
лениях, указанных на рисунке 2. Определить 
графически, каким будет наименьшее 
 расстояние между лодкой и катером [2, 
с. 88].

Эта нетрудная в принципиальном плане 
задача требует, тем не менее, преодоления 
серьезных познавательных затруднений уча-
щихся, связанных прежде всего с тем, что в 
силу повседневного бытового опыта у боль-
шинства сформирован стереотип рассмотре-
ния движения в системе отсчета, связанной 
с землей. Учащиеся легко могут найти гео-

метрически минимальное расстояние между 
неподвижным наблюдателем и прямолиней-
но движущимся объектом, но в данном слу-
чае движущихся объектов два, и нахождение 
минимального расстояния даже только гео-
метрически в системе отсчета, связанной с 
землей, представляет собой большую про-
блему. Поиски простого и рационального 
решения требуют от учащихся проявления 
определенных волевых усилий и аккуратных 
действий. 

Предложение перейти в систему отсчета, 
связанную с одним из движущихся объектов, 
например, с катером (см. рис. 3), сразу же 
сводит ситуацию к известной — определе-
нию кратчайшего расстояния между точкой 
и прямой.

Рис. 2

Рис. 3

Система отсчета «катер» движется рав-
номерно относительно исходной системы от-
счета со скоростью υк. В новой системе от-
счета катер неподвижен, а скорость лодки 
(в соответствии с законом сложения  скоростей 
равна векторной сумме  и , т. е. лодка 
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относительно катера движется вдоль прямой 
АС, а катер находится в точке В. Опустив 
перпендикуляр из точки В на прямую АС, 
находим искомое расстояние.

Поскольку данная задача носит принци-
пиально качественный характер (математи-
ческие выкладки не требовались), это по-
зволяет полностью сосредоточиться на 
 применении методологического принци-
па — принципа относительности, что в 
свою очередь создает условия для эстети-
ческого восприятия интеллектуальной дея-
тельности. Чтобы убедиться в эффектив-
ности проделанной работы, можно пред-
ложить учащимся проверить решение, 
рассмотрев эту же ситуацию в системе от-
счета, связанной с лодкой. 

Решение указанной задачи требует от уча-
щихся умения применять на практике тео-
ретические знания высокой степени общ-
ности, демонстрировать творческий подход 
и нестандартность мышления. Не менее ярко 
эти качества проявляются при решении экс-
периментальных задач.

Выделенные критерии позволяют прове-
сти оценку уровня эстетического развития 
учащихся (см. табл.).

Заключение
Возможности физики как учебного пред-

мета в целенаправленном формировании 
эстетического восприятия познавательной 
деятельности, которое не должно сводиться 
к внешним визуальным проявлениям, в це-
лом изучены недостаточно. 

В процессе учебной деятельности с одной 
стороны физика должна быть представлена 
обучающимся как фундаментальная наука, 
служащая образцом естественнонаучного 
мышления и научного знания. С другой сто-
роны, посредством физики возможно фор-
мирование и развитие личности учащегося, 
имеющего свои интересы, потребности и 
ценности, свои рациональные и эмоциональ-
но-образные особенности. 

Важнейшим направлением эстетического 
развития является создание позитивного эмо-
ционального отношения к содержанию, про-
цессу и результатам мыслительной работы 
при изучении физики. Формы и средства ре-
ализации такого подхода могут быть различ-
ными, но их эффективность обеспечивается 
систематичностью и регулярностью приме-
нения. Результативность может быть оценена 
с помощью предложенных критериев. 
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Н. В. Макарова, Ю. Ф. Титова

О	ПРОБЛЕМАХ	РАЗРАБОТКИ	  
ПРИМЕРНОЙ	ОСНОВНОЙ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	  
СОГЛАСНО	ФГОС	3++	С	ОРИЕНТАЦИЕЙ	НА	ПРОФСТАНДАРТЫ

Проводится анализ нормативных документов Минобрнауки и Минтруда и соцзащи-
ты, лежащих в основе разработки примерной основной образовательной программы 
(ПООП) по новым ФГОС 3++ на примере группы направлений 09.00.00. Рассмотрены 
подходы разработчиков к определению обязательных и рекомендательных компе-
тенций в ПООП. Очерчен круг проблем, которые появляются у разработчика ПООП.

Ключевые	 слова: стандарт образования, профессиональный стандарт, компетен-
ции, обобщенная трудовая функция.

N. Makarova, J. Titova

ON	THE	PROBLEMS	OF	DEVELOPING	AN	EXEMPLARY	BASIC	
EDUCATIONAL	PROGRAMME	ACCORDING	TO	FGOS	3++	

WITH	A	FOCUS	ON	PROFESSIONAL	STANDARDS

The article presents an analysis of the normative documents of the Ministry of education and 
science and the Ministry of labor and social protection underlying the development of an exemplary 
basic educational programme in compliance with the new federal state educational standards 
FGOS 3++ for the 09.00.00 group of educational programmes. The paper describes the developers’ 
approaches to the definition of mandatory and advisory competencies in the exemplary basic 
educational programme, and outlines the circle of problems confronted by its developer.

Keywords: the standard of education, professional standard, competencies, general labor 
function.

Введение
В российском высшем образовании в на-

стоящее время начался переход к обучению 
по новой редакции ФГОС ВО, называемым 
ФГОС 3++. Ключевым моментом в новых 

ФГОС является разработка вузом своих 
 образовательных программ (ОП) на основе 
примерных основных образовательных 
 программ (далее — ПООП), утвержденных 
 экспертами и опубликованных в «Реестре 


