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тяжесть общего соматического состояния, 
сопутствующая патология, иные психо-
травмирующие ситуации, не связанные с 
болезнью, например, конфликты в семье, 
неблагоприятная ситуация на работе, 
также могут вносить определенный вклад 
в картину эмоционального состояния, его 
структуру и динамику. Тем не менее мож-
но предположить, что фактор пола, веро-
ятно, играет важную роль в возникнове-
нии конкретных психических состояний. 
Например, эмоциональное напряжение 
может быть связано с такими чертами, 
как склонность к подавлению эмоций, 
«сдержанность», что оценивается в обще-
стве как «мужские качества». Или могут 
иметь место такие особенности, как эмо-
циональная чувствительность, сенситив-
ность, впечатлительность, «мягкость», 
«женственность» и т. д. Формы психо-
эмоциональных проявлений в психотрав-

мирующей ситуации различны: напря-
женность или астения, агрессия или де-
прессия и т. д. Эффективная система психо-
логической коррекции должна учитывать 
не только структуру конкретного состояния 
в настоящий момент времени, но и факторы 
формирования этого состояния: клинико-
биологические, психологические, социаль-
ные. При анализе этих факторов возможен 
и прогноз последующих изменений в пси-
хоэмоциональной сфере (например, при 
ухудшении соматического состояния). В пси-
хологической коррекции эмоциональных 
состояний должен учитываться фактор по-
ла: необходим подбор наиболее эффектив-
ных коррекционных методик для преодоле-
ния состояний депрессии, тревоги, астении 
или эмоционального напряжения, а прояв-
ления описанных состояний различны у 
мужчин и женщин, больных ишемической 
болезнью сердца.  
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The article discovers different scientists’ viewpoints at the problem how the 

beautiful is revealed in mathematics; the model of aesthetic possibilities in mathematical 
problem is suggested. The article uncloses the principal structural components of the 
suggested model: informational-substantial, searching-heuristic and productive-
constructive components. 

Key words: aesthetic possibilities, mathematical problem, structure of a problem, 
components of aesthetic possibilities of a problem. 
 
Развивающая парадигма образова-

ния, переход к которой в отечественной 
школе обозначился еще в прошлом столе-
тии, ориентирует на поиск новых техно-
логий обучения и воспитания детей, 
обеспечивающих не только усвоение зна-
ний и формирование умений и навыков, 
но и интенсивное интеллектуальное раз-
витие обучаемых. В ряду первоочередных 
задач предметных методик становятся 
задачи изыскания методических средств, 
позволяющих эффективно реализовать раз-
вивающий потенциал содержания учебно-
го предмета, его основных дидактических 
единиц. 

Математику относят к числу фунда-
ментальных предметов школьного образо-
вания не только потому, что математиче-
ские знания нужны школьникам при изуче-
нии других дисциплин, а также необходи-
мы в быту и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности каждого человека, но еще 
и потому, что она обладает высоким разви-
вающим потенциалом, способствующим 
совершенствованию ума и всей психики в 
целом. В обучении этот развивающий по-
тенциал должен быть полноценно реализо-
ван. А это, в свою очередь, побуждает к 
теоретическому описанию этого потенциа-
ла, построению его моделей. 

Сказанное напрямую касается эсте-
тического аспекта математического содер-
жания, необычайно важного как для об-
щеобразовательной, так и для профиль-
ной школы. 

О значимости эстетического потен-
циала математической науки говорили 
многие выдающиеся ученые прошлого и 
настоящего. Известно высказывание Д. фон 
Нейтмана о том, что математика «движи-
ма почти исключительно эстетическими 
мотивами» [5]. Выдающийся физик про-
шлого столетия А. Пуанкаре не без осно-
вания полагал, что «люди, посвященные в 
ее тайны, вкушают наслаждения, подоб-
ные тем, которые дает нам живопись и 
музыка. Они восторгаются изящной гар-
монией чисел и форм; они приходят в 
восхищение, когда какое-нибудь новое 
открытие раскрывает перед ними неожи-
данные перспективы» [3, с. 171].  

Изучением красоты математической 
науки занимались многие зарубежные и 
отечественные философы, математики, пси-
хологи и педагоги. Наиболее четко характе-
ристика эстетической привлекательности 
математического объекта дана Г. Биркго-
фом в виде формулы:  

M = O/C, 
где M – мера красоты объекта, O – мера 
порядка, а C – мера усилий, затрачивае-
мых для понимания сущности объекта 
[1]. 

С формулой математической красо-
ты, предложенной Г. Биркгофом, созвуч-
ны критерии, предложенные В. Г. Болтян-
ским. По его мнению, красота математи-
ческого объекта (формулы, задачи, теоре-
мы и т. п.) может характеризоваться изо-
морфизмом между этим объектом и его 
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наглядной моделью, простотой модели и 
неожиданностью ее появления:  

КРАСОТА = НАГЛЯДНОСТЬ +  
+ НЕОЖИДАННОСТЬ = ИЗОМОРФИЗМ + 

+ ПРОСТОТА + НЕОЖИДАННОСТЬ  
[2, с. 41]. 

В работах И. Г. Зенкевича, В. Т. Ко-
вешникова, О. А. Кобалия и других ис-
следователей обращено внимание на то, 
что красивые математические задачи и 
поиск изящных методов их решения яв-
ляются факторами, способствующими 
воспитанию эстетического вкуса учащих-
ся, развитию общей культуры школьников 
[3, с. 172]. 

Г. И. Саранцев признаками проявле-
ния прекрасного в содержании математики 
считает: соответствие математического объ-
екта его стандартному, стереотипному об-
разу; порядок, логическую строгость; про-
стоту; универсальность использования это-
го объекта в различных разделах математи-
ки; оригинальность, неожиданность [5]. 

Н. В. Гусевой предложена модель эс-
тетического потенциала школьной матема-
тики. Автором выделено внешнее проявле-
ние прекрасного, так называемые линии 
внешней эстетики: эстетика геометриче-
ской формы, аналитической записи, офор-
мления решения задач и др., и линии внут-
ренней эстетики: смысла, математического 
содержания, числовых превращений, чи-
словых закономерностей, математического 
рассуждения и т. д. [4, с. 9–15]. 

В контексте деятельностного подхо-
да к обучению математике, все более ут-
верждающемуся в теории и практике 
школьного математического образования, 
важнейшим средством усвоения знаний 
становятся задачные конструкции (цепоч-
ки, блоки, циклы, системы задач). В этой 
связи основной упор в достижении ди-
дактических целей, в том числе и раскры-
тия эстетического потенциала школьной 
математики, сегодня должен делаться на 
математические задачи.  

В работах отдельных исследовате-
лей уже предпринимались попытки оха-
рактеризовать эстетический потенциал 
математической задачи. Так, Б. А. Кор-
демский в своих книгах приводит собра-
ния задач, неизменно вызывающих вос-
торг у школьников и учителей математи-
ки. Г. И. Саранцев полагает, что эстетиче-
ские мотивы продвигают решение задачи 
[6, с. 28]. М. С. Якир в статье «Что же та-
кое красивая задача» приводит ряд харак-
теристик, полученных в ходе дискуссии, 
таких как непредсказуемость, неожидан-
ность, простота, революционный шаг, оп-
тимизм, труд и др. [8, с. 46] 

Оценивая положительно предложе-
ния, высказанные этими и другими авто-
рами, заметим, что они еще не дают цело-
стного представления об эстетическом 
потенциале школьной математической 
задачи. 

Предлагая свой вариант решения 
этого вопроса, будем исходить из струк-
туры задачи, предложенной Ю. М. Коля-
гиным. Любая задача, по мнению этого 
автора, содержит такие компоненты, как 
начальное состояние (A) или условие за-
дачи; конечное состояние (B) или заклю-
чение-вопрос; решение задачи (R) или 
способ преобразования условия задачи 
для нахождения требуемого заключением 
искомого и базис решения задачи (C) – 
обоснование решения [7, с. 52]. 

Восприятие задачи начинается с 
изучения ее формулировки, решение же 
пока еще остается вне поля зрения ре-
шающего. Из школьной практики извест-
но, что одни задачи вызывают у школьни-
ков желание их решать в большей мере, а 
другие – в меньшей. Это желание вызы-
вается формулировкой задачи, информа-
цией, включенной в нее, содержанием, 
фигурирующим в ней. Задача может быть 
внешне привлекательна для ребенка, ее 
формулировка может вызывать у него 
любопытство, интерес. Из чего следует, 
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что эстетический потенциал задачи при-
сущ прежде всего таким ее компонентам, 
как условие (A) и заключение (B). Назо-
вем эту эстетику задачи внешней эстети-
кой, непосредственной данной человеку в 
его зрительных, слуховых или иных ощу-
щениях. Она может проявляться в сле-
дующем: в наличии необычной формули-
ровки условия или заключения (сказоч-
ной, стихотворной формы); в наличии 
красивого чертежа или рисунка к условию 
задачи; в наличии неожиданных (число-
вых, геометрических, алгебраических и 
др.) соотношений, содержащихся в тек-
сте; в использовании особой аналитиче-
ской записи (представленной, например, в 
симметричной форме или с использова-
нием всех цифр, записанных в порядке 
возрастания, и т. п.); в присутствии в 
формулировке задачи исторического, 
прикладного или иного познавательного 
материала и т. д. 

Поскольку все такие эстетические 
проявления непосредственно связаны с 
формулировкой, информацией, содержа-
щейся в ней, то разумно назвать этот ас-
пект эстетики математической задачи ин-
формационно-содержательным. 

Однако одной внешней привлека-
тельностью эстетический потенциал ма-
тематической задачи не исчерпывается. 
Хорошо известно, что человека увлекает и 
сам процесс решения, а точнее говоря, 
процесс поиска решения, процесс преоб-
разования выражения, процесс логическо-
го обоснования утверждения или цепочки 
утверждений, процесс построения графи-
ка сложной функции, процесс примене-
ния алгоритма, правила или формулы. 
Эти эстетические проявления прямо со-
относимы с таким компонентом матема-
тической задачи, как базис решения (С), 
непосредственно не представленным в 
формулировке задачи и не данным чело-
веку в его ощущениях. Этот аспект эсте-
тики математической задачи условно мож-

но назвать поисково-эвристическим. Он 
особенно свойствен задачам на достраи-
вание фигур; на перекраивание фигур; на 
определение маршрута; на переливание 
жидкостей; на построение всевозможных 
сечений и др. 

При решении подобных задач, учени-
ку приходится овладевать нестандартными 
способами решения, использовать в про-
цессе обдумывания хода решения разнооб-
разные мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, классификацию, анало-
гию, обобщение – и тем самым развивать 
свои интеллектуальные способности. 

Эстетические чувства вызывает и 
найденный в результате способ решения 
задачи или полученный ответ. Здесь внут-
ренняя эстетика переплетается с внешней. 
Внутреннее удовлетворение от найденно-
го решения усиливается в случае привле-
кательности того выражения, посредст-
вом которого выражен (записан) получен-
ный результат. Решающий стремится при-
дать результату более совершенную фор-
му: более компактную запись, более лако-
ничное предложение, более красивый ри-
сунок или чертеж. Учитель же, прове-
ряющий решение ученика, как правило, 
дает ему советы аналогичного толка. Здесь, 
как видим, эстетические проявления свя-
заны с компонентом способ решения (R) 
или с продуктом решения. Может поя-
виться и желание найти другие решения 
(другие продукты) задачи. С каждым най-
денным решением прирастает потенциал 
этого аспекта эстетики математический 
задачи. Одновременно увеличивается и 
потенциал поисково-эвристической эсте-
тики. Наконец может появиться и жела-
ние видоизменить исходную задачу и 
найти ее решения, что приведет к появле-
нию новых продуктов и будет способст-
вовать развитию творческих начал обу-
чаемого. Разумно назвать этот аспект эс-
тетики математической задачи продук-
тивно-творческим. Он свойствен зада-
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чам, которые имеют: простой ответ при 
наличии громоздкого решения; числовой 
ответ при отсутствии числовых данных в 
условии; несколько способов решения; 
оригинальное решение; неожиданный от-
вет; контрастность формулировки задачи 
и ее решения и др. 

Очевидно, реальной математической 
задаче в конкретных условиях обучения 
может быть свойствен как один или два из 
охарактеризованных выше аспектов эсте-
тического воздействия на ребенка, так и 
все три одновременно. Каждый из них 
усиливает совокупный эффект эстетиче-
ской значимости задачи для школьника. 
Решение таких задач, сопровождаемое пе-
реживанием глубоких эстетических чувств, 
способствует не только активизации мыс-
лительной деятельности учащегося, но и 
духовному обогащению ребенка, станов-
лению его личности.  

Соединяя воедино выделенные вы-
ше аспекты эстетического потенциала ма-
тематической задачи, можно получить 
простейшую его структурную модель 
(рис. 1). 

Исходя из представленной модели эс-
тетического потенциала математической 
задачи, «красивая» задача будет опреде-
ляться как задача, условие и заключение 
которой привлекают ребенка, вызывают у 
него интерес, процесс решения увлекает 
его, доставляет интеллектуальное удоволь- 

 

ствие, а полученные результаты вдохнов-
ляют личность, становятся предметом ее 
гордости.  
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Рис. 1. Составляющие эстетического  
потенциала математической задачи 

 
При правильно поставленном обу-

чении математике акцент в понимании 
учащимися красоты математической за-
дачи постепенно смещается с внешнего ее 
аспекта, данного в ощущениях, на внут-
ренний, постигаемый разумом.  

Использование «красивых» задач 
в процессе изучения школьного курса 
математики, способствуя развитию эс-
тетического вкуса учащихся, обеспечи-
вает и развитие творческого математи-
ческого мышления, общей креативно-
сти детей, что особенно важно в усло-
виях гуманизации отечественного обра-
зования.  
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Анализируется понятие профессионализма в контексте субъектно-деятель-
ностного подхода. Предлагается модель компонентного состава профессионализма, 
включающая в себя мотивационную, операциональную и регуляционную состав-
ляющие. Проводится сравнительный анализ особенностей содержания мотиваци-
онного компонента у представителей профессий типа «человек–человек» и «чело-
век–техника». 

Ключевые слова: профессионализм; мотивационный, операциональный, ре-
гуляционный компоненты профессионализма; профессии типа «человек–человек», 
«человек–техника». 

 
The notion of professionalism is analysed in the paper in the context of the subject-

activity approach. The model of the component structure of professionalism, including 
motivational, operational and regulation constituents, is proposed. The author carries out 
a comparative analysis of features of the motivational component’s content among 
representatives of professions of the types «man–man» and «man–technology». 

Key words: professionalism, motivational, operational and regulation components 
of professionalism, professions of the types «man–man» and «man–technology». 
 
Особенности социально-экономиче-

ского и технического развития всех сфер 
нашей жизни, увеличение сложности, от-
ветственности и опасности многих видов 
труда обусловливают повышение требо-
вательности к уровню профессионализма 
работников. В последнее время возраста-
ет интерес к теоретическим и прикладным 
аспектам проблемы «профессионализма». 
Как отмечает А. А. Бодалев, «…постиже-

ние сущности профессионализма, виде-
ние и постижение путей, ведущих к нему, 
имеет не только сугубо теоретическое, но 
и большое практическое значение. В стране 
огромное число людей, которые продви-
гаются в политике, экономике, в сфере 
управления, в науке, во многих других 
областях деятельности и не являются при 
этом профессионалами во всем значении 
этого слова» [1, с. 8].  




