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Создание эмоционально-положительного фона как одно из условий формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся 

Эффективной реализации структурно-функциональной модели, внедряемой в учебный процесс образовательной 

организации, способствует определение необходимых и достаточных педагогических условий, определяющихся с 

учетом специфики образовательного процесса организации и взаимосвязью этих условий, структурно образующих 

единый, целостный комплекс. В настоящей статье приводятся результаты теоретического анализа создания 

эмоционально-положительного фона, рассматриваемого в качестве одного из необходимых педагогических условий, 

способствующих эффективной реализации структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

формирования исследовательской самостоятельности обучающихся. В статье рассмотрены методические принципы и 

средства создания эмоционально-положительного фона преподавателем в процессе образовательной деятельности 

обучающихся. Приводятся результаты теоретического анализа влияния положительных и отрицательных 

эмоциональных состояний обучающихся на эффективность усвоения получаемой в рамках образовательной 

деятельности информации. 
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Creation of an emotionally positive background as one of the conditions  

for the formation of students’ research independence 

The effective implementation of the structural-functional model, introduced into the educational process of an educational 

organization, is facilitated by the determination of the necessary and sufficient pedagogical conditions, which are determined 

taking into account the specifics of the educational process of the organization and the relationship of these conditions, which 

structurally form a single, integral complex. This article provides the results of a theoretical analysis of the creation of an 

emotionally positive background, considered as one of the necessary pedagogical conditions that contribute to the effective 

implementation of the structural and functional model of pedagogical support for the formation of research independence of 

students. The article discusses the methodological principles and means of creating an emotionally positive background by a 

teacher in the process of educational activities of students. The results of a theoretical analysis of the influence of positive and 

negative emotional states of students on the effectiveness of assimilation of information received within the educational 

activities are presented. 
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Проведенный анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день, 

ученые, имеют различные взгляды на проблему 

необходимых и достаточных педагогических 

условий. Разумный подбор и корректное обеспечение 

этих условий, способствуют повышению 

эффективности исследования, сводя к минимуму 

возникновение процессуальных проблем. 

Термин «условие», в соответствии с толковым 

словарем, определяется как «обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит», как «требования, из 

которых следует исходить» [9]. 

В толковом словаре современного русского 

языка термин «условие» рассматривается как 

«правило, установленное для той или иной области 

жизни, деятельности», как «обстановка для какой-

нибудь деятельности», либо, как «то, что делает 

возможным что-нибудь другое» [13, С. 597]. 

В философском энциклопедическом словаре 

термин «условие» определяется как «то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое)», 

«существенный компонент комплекса объектов 

(вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия 

которого с необходимостью следует 

существование данного явления» [14, С. 707]. 

Разумным признается, что в большинстве 

случаев, понятие «условие» рассматривается в 

контексте внешнего обстоятельства влияющего на 

явление, относительно более широкого понятия 

«причины», включающего в свое содержание не 

только внешние факторы, но и внутренние [14, С. 707]. 

Таким образом, можно полагать, что понятие 

«условие», представляет собой некое 

обстоятельство (определенный фактор, меру, 

действие, среду) от которой зависит эффективное 

достижение поставленной цели. Однако, в нашем 

случае, указанное определение необходимо 

переосмыслить и обосновать с педагогической 

точки зрения. 

Разумным признается, что в ходе определения 

необходимых и достаточных педагогических 

условий, следует учесть, представляющие 

существенную важность аспекты, 

характеризующие образовательный процесс: 

 его закономерный, целенаправленный, 

управляемый и поступательный характер; 

 детерминированность социальным 

заказом общества и его осуществление субъектом 

данного процесса; 



JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 

2021, no 1 (49), pp. 16-21  
 

 обусловленность культурными и 

историческими факторами, требованиями к 

профессионально-педагогической подготовке; 

 устойчивость, сохранение сущности 

объекта, неизменность закономерных связей, 

элементов структуры, особенностей его 

функционирования [12, С. 122]. 

Из вышеуказанного следует, что 

педагогические условия, представляют собой 

элементы целенаправленно созданной среды, 

обеспечивающие возможность управления 

педагогическим процессом и поддерживающие 

взаимосвязь между всеми его структурными 

компонентами. 

Под педагогическими условиями ученые 

понимают «действующий элемент педагогической 

системы, совокупность (комплекс) 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

педагогических мер, обеспечивающий достижение 

конкретной педагогической цели» [11, С. 179]. 

Педагогические условия представляют собой 

«совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов, педагогических 

приемов и материально пространственной среды, 

направленных на решение поставленных в 

исследовании задач» [8, С. 46]. 

Разумным также признается, что 

педагогические условия – это «существенный 

компонент педагогического процесса, 

непосредственно связанный с исследуемым 

явлением и необходимый для его 

функционирования» [6, С. 154]. 

Успешности выделения педагогических 

условий, по мнению ученых, способствует четко 

определенная конечная цель (результат). 

В контексте нашего исследования, под 

педагогическими условиями способствующими 

реализации структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся 

мы понимаем взаимосвязанный и 

взаимодействующий комплекс мер педагогического 

воздействия в интеракции «преподаватель-

обучающийся», способствующих эффективному 

формированию исследовательских знаний, умений и 

навыков, необходимых обучающимся для 

самостоятельной организации и выполнения 

исследовательской деятельности (проявления 

исследовательской самостоятельности). 

Теоретический анализ проблемы 

педагогического сопровождения формирования 

исследовательской самостоятельности 

обучающихся, по обозначенным выше аспектам, 

позволил нам выделить – создание эмоционально-

положительного фона, стимулирующего 

обучающихся к самостоятельному выполнению 

исследовательской деятельности (проявлению 

исследовательской самостоятельности), в качестве 

одного из организационно-педагогических 

условий, способствующего эффективной 

реализации разработанной нами структурно-

функциональной модели. 

Создание эмоционально-положительного 

фона, по нашему мнению, будет способствовать: 

 эффективности процесса формирования 

исследовательской самостоятельности 

обучающихся организованного посредством 

педагогического сопровождения; 

 повышению мотивации обучающихся на 

достижение необходимого уровня 

сформированности исследовательских знаний, 

умений и навыков самостоятельной организации и 

выполнения исследовательской деятельности 

(проявления исследовательской 

самостоятельности); 

 активизации исследовательского 

поведения у обучающихся.  

Рассматривая выделенное нами 

педагогическое условие более детально, можно 

отметить, что термин «эмоции» в соответствии с 

психологическим словарем, определяется как 

«…особый класс психических процессов и 

состояний, связанных с инстинктами, 

потребностями и мотивами, и отражающих в 

форме непосредственного переживания 

(удовлетворения, радости, страха и т.д.) 

значимость действующих на индивида различных 

явлений и ситуаций для осуществления его 

жизнедеятельности» [7, С. 456]. 

Понятие «стимулирование», по мнению 

ученых, представляет собой «…процесс и методы 

внешнего побуждения человека к тому или иному 

поведению, деятельности». Ученые справедливо 

отмечают, что «стимулирующим» воздействие 

становится только в том случае, когда оно 

вызывает интерес у субъекта и совпадает с его 

внутренними потребностями. «Стимулирование» 

придает динамичность выполняемой деятельности 

и способствует формированию мотивов по 

отношению к ней. 

Принято полагать, что «стимулирование», 

организованное в рамках образовательной 

деятельности, может осуществляться 

материальными и духовными средствами. В 

педагогической науке к внешним стимулирующим 

методам побуждающим изменить поведение в 

лучшую сторону относят не только поощрение, но 

и порицание в виде выговора, низкой отметки, 

различного рода лишения и др. [4, С. 755]. 

По мнению ученых, процессы «понимания» и 

«осознания» субъектом образовательной 

деятельности напрямую связаны с его 

эмоциональным настроем. Учебные занятия, 

возбуждающие заинтересованность обучающихся, 

насыщенные положительными эмоциями и 

разнообразием, способствуют активизации 

умственной работы обучающихся [2], их 

продуктивной познавательной деятельности [15].  

Наличие эмоционально-положительного фона 

в процессе восприятия обучающимися учебной 

информации, учеными рассматривается в качестве 

благотворного стимула, способствующего 

активизации интеллектуальных процессов 

обучающихся, их четкости, логичности и 
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продуктивности, препятствуя при этом 

торможению умственной деятельности [5, С. 186]. 

Под понятием «эмоциональность обучения» 

ученые понимают процесс насыщения интеракции 

«преподаватель – обучающийся» эмоциональными 

состояниями: радостью, переживаниями и др., 

способствующими формированию у обучающихся 

положительного ценностного и эмоционального 

отношения к познавательной деятельности [5, С. 187]. 

Рассматривая эмоционально-положительный 

фон в целом, необходимо отметить, что под этим 

понятием ученые понимают «…условия 

формирования эмоционально-личностного 

отношения обучающегося к процессу обучения, 

позволяющие повысить качество образования» за 

счет определённых действий выполняемых 

преподавателем [10, С. 5]. 

Принято полагать, что эмоционально-

положительный фон может быть создан 

посредством нетривиально организованного 

начала и хода учебного занятия, насыщенного 

положительными эмоциональными состояниями, 

возникающими в процессе активной 

познавательной деятельности обучающихся, 

знакомства с субъективно новым явлением, 

нестандартным подходом к разъяснению нового 

изучаемого материала, освещения интересных 

исторических событий, фактов и пр. [15]. 

По мнению ученых, обеспечению 

эмоционально-положительного фона в рамках 

образовательного процесса будет способствовать 

соблюдение следующих последовательно 

выполненных условий: 

 четкое осознание преподавателем 

преследуемой цели и функций реализуемого им 

воспитательно-образовательного процесса 

оказывающего направленное воздействие на 

эмоциональное состояние обучающихся; 

 целенаправленный подбор и 

структурирование содержательного наполнения 

учебного материала в контексте его эмоциональной 

направленности и поставленной цели; 

 подбор и анализ содержательного 

наполнения вспомогательных информационных 

источников оказывающих требуемое влияние на 

моральное и эстетическое сознание обучающихся; 

 эффективное воздействие на 

эмоциональную сферу обучающихся посредством 

целенаправленного подбора методов и приемов, 

содержательного наполнения учебного материала, 

учета индивидуальных особенностей 

обучающихся и решаемых дидактических задач; 

 осуществление обучение на позитивной 

ноте, энергично и бодро; 

 уход от консервативных методов 

преподавания, однообразия, использования 

однотипных приемов, методов и средств обучения; 

 воспитание и поддержание у обучающихся 

чувства уверенности в своих силах, поощрение 

любого успеха; 

 поддержание доверительных отношений с 

обучающимися, по причине того, что отношения 

между педагогом и обучающимися проецируются 

на отношение к образовательному процессу; 

 организация внеаудиторной деятельности: 

работа в рамках научно-исследовательских 

организаций, секций, участие в конференциях и 

т.д. [5, С. 187]. 

Ученые полагают, что достижению 

эмоционально-положительного фона также 

способствуют введенные в образовательный процесс 

эмоциональные стимулы, являющиеся ценностными 

с точки зрения обучающегося, удовлетворяющие его 

интересы и потребности [3, С. 11]. 

Что касается факторов, препятствующих 

созданию эмоционально-положительного фона, то, 

по мнению ученых, к ним относятся: стресс, 

вызванный погружением в значительный объем 

информации, возникающими сложностями в 

освоении учебного материала и отставанием от 

программы обучения [1, С. 320]. 

В рамках совместного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, последний, 

способен переживать различные эмоциональные 

состояния, от положительных эмоций, 

способствующих обогащению, повышению 

интереса к процессу выполняемой деятельности, 

до негативных эмоций, порождающих полное 

безразличие к выполняемой деятельности, 

снижению ее эффективности и торможению 

интеллектуальных процессов у обучающегося. 

По мнению научного сообщества, 

положительные эмоции, вызванные у 

обучающихся посредством переживания ситуации 

достижения успеха, значительным образом 

повышают уровень их заинтересованности и 

результативности в выполняемой ими 

деятельности, когда в свою очередь отрицательные 

эмоции, вызванные переживанием неудачи – 

способствуют снижению уровня результативности 

и потерей к ней интереса. 

Стоит отметить, что в рамках 

образовательной деятельности, негативные эмоции 

обучающиеся могут испытывать в процессе 

решения задач, не соответствующих имеющемуся 

у них уровню теоретической и практической 

подготовленности, для чего целесообразно 

осуществлять подбор индивидуальных заданий, с 

учетом уровня сложности и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Указанный подход 

позволяет избежать переживания неудач, 

способствует продуктивному решению 

обучающимися заданий и уходу от непреодолимых 

трудностей, развитию заинтересованности, 

повышению мотивации и познавательной 

активности. Негативные эмоции также могут быть 

порождены некорректными замечаниями 

преподавателя, насмешками и обидными 

высказываниями со стороны коллектива. 

Указанные неблагоприятные стресс-факторы 

способствуют снижению эмоционально-

положительного фона и могут стать причиной 
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полной потери заинтересованности обучающихся в 

процессе образовательной деятельности.  

Таким образом, в качестве основной цели 

педагогического сопровождения формирования 

исследовательской самостоятельности 

обучающихся мы рассматриваем создание 

преподавателем некой эмоциональной опоры, 

душевной поддержки обучающихся в процессе 

выполнения ими самостоятельной 

исследовательской деятельности. Эмоционально-

положительный фон созданный преподавателем, 

стимулирует обучающихся на достижение ими 

преследуемого в процессе выполняемой 

деятельности результата. Совместная деятельность 

преподавателя и обучающегося, основанная на 

взаимном сотрудничестве и взаимопомощи 

(«субъект-субъектное» взаимодействие) 

способствует продуктивной работоспособности 

обучающихся, формированию и развитию у них 

чувства уверенности в собственных силах, 

поддержке позитивного эмоционального настроя 

обучающихся на высоком уровне. Обучающиеся, 

испытывающие устойчивые эмоционально-

положительные эмоции, со временем, обретают 

чувство эмоционального благополучия, становятся 

более стойкими к внешним негативным факторам. 

Необходимо отметить, что успех, 

вызывающий у обучающихся положительные 

эмоции большой силы, нарушает процесс 

протекания деятельности, а успех достигнутый 

ценой больших усилий, может вызвать у них 

усталость, ухудшить качество выполняемой ими 

деятельности.  

Резюмируя изложенное, можно сделать 

следующие выводы: создание эмоционально-

положительного фона препятствует скорому 

наступлению усталости и умственному 

торможению обучающихся, способствует 

активизации их мыслительной деятельности, 

формированию интереса, повышению 

эффективности и продуктивности познавательной 

деятельности. В контексте нашего исследования, 

создание эмоционально-положительного фона 

является обязательным и необходимым условием в 

процессе формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся. 
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