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Аннотация. В статье визуальная креативность рассматривается  
с различных позиций: как вид креативности, продуктом которого является 
визуальная репрезентация мира; как процесс создания новых визуальных 
форм, несущих смысловую нагрузку; как метаспособность человека  
к восприятию, преобразованию и созданию новой визуальной информации. 
На основе мультифакторного подхода обоснована гипотетическая модель 
визуальной креативности, которая состоит из пяти симптомокомплексов: 
мотивационного, эмоционального, визуально-интеллектуального, 
эстетического, экзистенциального. Мотивация, которая включает 
художественно-познавательные интересы, творческую мотивацию, 
сензитивность к визуальной информации креативного типа, составляет 
энергетический ресурс, а эмоциональный комплекс (экспрессивная 
эмоциональность, эстетическая эмпатия, диапазон эмоционального 
опыта) определяет содержательные координаты визуальной креативности. 
С целью изучения мотивации и особенностей эмоциональных компонентов 
визуальной креативности у младших школьников реализован 
констатирующий эксперимент, в котором принимали участие 203 младших 
школьника. Диагностическая программа включала «классические»  
и авторские арт-диагностические методики: Семантический дифференциал 
(Осгуд, Суси, Танненбаум 1972); эксперт-методы («Визуальная креативность», 
«Художественно-познавательный интерес»); «Карта интересов» (Савенков 
2020), «Измерение художественно-эстетической потребности» 
(В. С. Аванесов); Эстетическая шкала (Ф. Бэррон, Ю. Уэлш); контент-
анализ выявления  экспрессивной лексики в визуальном и вербальном 
тексте; Художественно-экспрессивный тест; Эмоциональный тезаурус 
(модификация методики Б. И. Додонова). В результате эмпирического 
исследования определены некоторые психологические особенности 
мотивации и эмоционального комплекса, непосредственно связанные 
с проявлением и перспективой развития визуальной креативности  
у детей младшего школьного возраста: низкий рейтинг художественно-
познавательных интересов в структуре актуальных интересов детей; 
диссинхрония между высоким уровнем общей творческой мотивации  
и низким уровнем сензитивности к визуальной информации креативного 
типа; противоречие между доминантой эмоциональной экспрессии  
и недостаточным уровнем развития эстетической эмпатии и другие.  
Эти характеристики определяют перспективы, содержание и технологии 
педагогического сопровождения развития мотивации и эмоциональной 
сферы, которые являются предпосылкой творческого освоения младшими 
школьниками современного визуального пространства как многополярного, 
и шагом к развитию визуальной креативности как модели познания 
мира.

Ключевые слова: визуальная креативность, восприятие художественно-
визуальной информации, художественно-познавательная мотивация, 
интересы, экспрессивная эмоциональность, диапазон эмоционального 
опыта, эстетическая эмпатия, младший школьник
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Abstract: The article takes several approaches to explore visual creativity: 
first, as a type of creativity based on the visual representation of the world; 
second, as a process of creating new visual forms to convey semantic meaning; 
third, as person’s meta-ability to perceive, transform and create new visual 
information. We developed a hypothetical model of visual creativity and used 
a multifactorial approach to prove its validity. The model includes five symptom 
complexes: motivational, emotional, visual and intellectual, aesthetic, and 
existential. Motivation includes artistic and cognitive interest, creative 
motivation, and sensitivity to creative visual information. Thus, motivation 
constitutes an energy resource, while an emotional complex (expressive 
emotionality, aesthetic empathy, range of emotional experience) determines 
the content-related aspects of visual creativity. To analayse motivation and 
emotional components of visual creativity in primary school children, we 
conducted an ascertaining experiment of 203 primary school students. 
The diagnostics programme included traditional as well as new art-related 
diagnostic techniques developed by the authors: Semantic Differential 
(Ch. Osgood); expert methods (Visual Creativity; Artistic and Cognitive 
Interest); Map of Interests (A. I. Savenkov), Assessment of Artistic and 
Aesthetic Needs (V. S. Avanesov); the Barron-Welsh Art Scale (F. Barron,  
Y. Welsh); content analysis of expressive vocabulary in visual and verbal texts; 
Art and Expression Test; Emotional Thesaurus (modification of B.I. Dodonov’s 
methodology). The empirical research identified a range of psychological 
elements in motivation and emotional complex directly related to the 
manifestation and development prospects of visual creativity in primary 
school children.  Among them are a relatively low share of artistic and cognitive 
interests in the current structure of child’s interests; a desynchrony between 
a high level of general creative motivation and a low level of sensitivity to 
creative visual information; a discrepancy between the dominant emotional 
expression and insufficient development of aesthetic empathy, etc.  
These psychological elements determine the prospects, content and tools of 
pedagogical support aimed at the development of motivation and the emotional 
sphere. The latter are the key for primary school children to creatively explore 
the modern visual space as multipolar and a step towards the development 
of visual creativity as a model of cognition of the world.

Keywords: visual creativity, perception of artistic and visual information, 
artistic and cognitive motivation, interests, expressive emotionality,  
range of emotional experience, aesthetic empathy, primary school children

Введение 
«Восприятие окружающего мира становится 

всё более опосредованным изображениями 
этого мира, происходит смещение современных 
способов восприятия от вербальных к визуаль-
ным, образным» (Дроздова 2018). Поворот  
в сторону визуального способа кодирования  

Искусство, в котором нет эмоций,
в основе своей не искусство

Поль Сезанн

и трансляции информации обусловлен тем, что 
пространство насыщается емкими образами, 
позволяющими обрабатывать человеку огром-
ные объемы информации, выстраивая картину 
окружающего мира (Храпова, Земцова 2014). 
Таким образом, в психологии созрели предпо-
сылки для изучения визуальной креативности 
(от лат. visualis — зрительный) как вида креа-
тивности, продуктом которого является ви-
зуальная репрезентация мира, создание новых 
образов, визуальных форм, «несущих определен-
ную смысловую нагрузку и делающих значение 
видимым» (Зинченко, Мещеряков 2008).
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Визуальная креативность в младшем школьном возрасте...

Визуальную креативность можно рассма-
тривать и как творческий ресурс, метаспособ-
ность человека к «восприятию, преобразованию 
и созданию новой визуальной информации» 
(Барышева 2016).

С понятием визуальная креативность кор-
релирует и понятие «художественное восприя-
тие», основным результатом которого является 
«постижение и осмысление тех значений, кото-
рыми обладает искусство как особая форма 
отражения действительности, как эстетический 
художественный феномен» (Назайкинский 1980). 
Восприятие искусства — явление психологиче-
ски сложное, многогранное. По мнению С. Л. Ру-
бинштейна, нет ни одной категории психологии, 
которую можно обойти, говоря о художествен-
ном восприятии как целостном процессе (Ру-
бинштейн 2017). Данная позиция позволяет 
моделировать психологическую структуру ви-
зуальной креативности в контексте мультифак-
торного подхода в психологии.

На основании мультифакторного подхода, 
анализа теоретической литературы по пробле-
ме креативности, концепции креативности как 
многомерного психического образования  
(Барышева 2016) и основных структурных ко-
ординат (показателей) визуальной креативности 
(Барышева 2011), разработана гипотетическая 
модель визуальной креативности, которая со-
стоит из пяти симптомокомплексов: мотиваци-
онного, эмоционального, визуально-интеллек-
туального, эстетического, экзистенциального.  
В контексте мультифакторной методологии, 
мотивация составляет энергетический ресурс, 
а эмоциональный компонент определяет со-
держательные координаты визуальной креатив-
ности. 

Обоснование мотивационного  
и эмоционального комплекса 

Мотивационный комплекс визуальной кре-
ативности включает художественно-познава-
тельные интересы, творческую мотивацию, 
сензитивность к визуальной информации кре-
ативного типа. 

Интерес как врожденное «стремление к от-
крытию» проявляется в «нацеленности» пси-
хических процессов, и в личной «приязни»  
к определенной деятельности, в побуждении  
к ней, и в особом эмоциональном отношении  
к окружающему миру. Б. И. Додонов определя-
ет интерес «как особую психологическую по-
требность личности в определенных предметах 
и видах деятельности как источниках желанных 
переживаний и средствах достижения желанных 

целей» (Додонов 1978). Понятие «интерес» 
«креативного происхождения»: мышление соз-
дает интерес как автономный энергетический 
механизм социокультурной ориентации, который, 
в свою очередь, сам творит направленность 
личности. 

В развитии визуальной креативности значи-
тельную роль играют творческая мотивация  
и художественно-познавательные интересы.  
Художественно-познавательный интерес — 
«стремление к познанию, мотив, который обо-
значает приоритет, ценность явлений культуры 
и искусства для детей, конкретное состояние 
потребности, обусловленное осознанным вы-
делением художественных аспектов действи-
тельности» (Барышева 2016). 

Сензитивность к визуальной информации 
креативного типа — способность ощущать 
(принимать) неопределенные, сложные, дина-
мичные, противоречивые особенности визуаль-
ных аспектов окружающего мира. Сензитивность 
к визуальной информации креативного типа 
непосредственно связана с кайнэрастией (kainos 
др. греч. — новый, erastes др. греч. — любящий, 
почитатель) — открытостью новому опыту 
(установкой на новизну) и когнитивным стилем 
«толерантность к неопределенности, нереа-
листическому опыту» («Tolerance to the unreal-
istic experience»), которые воплощаются  
в возможности принять новые, необычные, 
парадоксальные факты, которые не «укладыва-
ются» в существующую картину мира. Сензи-
тивность к визуальной информации креатив-
ного типа заключается в преобразующей 
функции творчества и связана, в частности,  
с реконструкцией визуальных стереотипов,  
а также с созиданием образов несуществующих 
моделей мира.

Определяя эмоциональный комплекс визу-
альной креативности (экспрессивная эмоцио-
нальность, эстетическая эмпатия, диапазон 
эмоционального опыта), мы опирались на ис-
следования, в которых обосновывается пред-
положение о взаимосвязи эмоциональных про-
цессов и творчества (Дорфман, Токарева 2013; 
Зинченко 1995).

Эмоции способствуют осознанию человеком 
своих творческих возможностей, мотивируют 
творческие процессы, обеспечивают гибкость, 
креативность, нестандартность, свободу  
от устоявшихся шаблонов. Экспрессивная эмо-
циональность — способность к адекватному  
выражению эмоционального содержания раз-
личными средствами, выразительность и раз-
нообразие «языков» эмоциональных проявлений. 
В процессе восприятия визуального образа 
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происходит его обработка и формируется эмо-
циональная установка по отношению к визуаль-
ному объекту, которая проявляется в ярком 
проявлении чувств, настроений, переживаний. 
Под эмоциональным отношением понимается 
процесс и результат взаимодействия эмоцио-
нальной сферы личности с эмоциональным 
содержанием художественного текста. 

В основе эмоционального отношения к ху-
дожественно-визуальным стимулам положена 
трехфакторная концепция В. Вундта, интегра-
тивными характеристиками которой являются 
три основных фактора: знак (валентность), 
уровень активации и сила (Вундт 1984).  
Трехфакторная концепция В. Вундта позво- 
ляет рассматривать модальность (качество) 
эмоциональных переживаний, возникающих 
в процессе восприятия произведений искусства, 
как систему признаков, как некое объемное 
семантическое пространство. Стабильность 
факторов обусловлена явлениями синестезии. 
Основные координаты семантических про-
странств (сила, активность, оценка) универсаль-
ны для всех и составляют общий инвариантный 
«глубинный коннотативный код» (Осгуд, Суси, 
Танненбаум 1972). Эксперименты показали 
универсальность факторов для всех видов объ-
ектов восприятия, в том числе и художественно-
визуальных.

Эстетическая эмпатия как способность «ска-
нировать», постигать эмоционально-духовный 
мир человека (художественно-визуального об-
раза) органично входит в структуру эмоцио-
нального комплекса визуальной креативности.

Важнейшей функцией эмпатического пони-
мания выступает декодирование эмоциональ-
ного содержания художественно-визуального 
текста. Эстетическая эмпатия расшифровывает 
индивидуально-духовный, эмоционально- 
ценностный комплекс визуального образа,  
систему смыслов, идею–концепцию произведе-
ния, организует на основе рефлексивных про-
цессов содержание индивидуального восприятия, 
эмоциональную программу переживания. 

Диапазон эмоционального опыта (эмоцио-
нальная направленность) — содержание эмо-
циональных предпочтений, эмоциональная 
доминанта, связанная с мотивацией личности. 
Б. И. Додонов выдвигает и обосновывает по-
ложение об эмоциональной направленности 
личности как специфической для каждого че-
ловека потребности в эмоциональных пережи-
ваниях, показывает, что человек проявляется 
как личность, прежде всего, в активной миро-
воззренчески и эмоционально-направленной 
деятельности. Эмоциональная направленность 

также значительно влияет на систему предпо-
чтений и оценок людей в разных видах деятель-
ности, в том числе и художественной. Эмоцио-
нальная направленность, по Б. И. Додонову, 
включает в себя «партитуру» высших чувств: 
интеллектуальных, романтических, эстетических, 
коммуникативных, гедонистических, глориче-
ских, эвристических и др. «В своей диспозицио- 
нальной форме они являются закрепившимися 
эмоциональными отношениями или, в более 
развитом виде, особого рода духовными потреб-
ностями» (Додонов 1978). По Б. И. Додонову, 
понятие «эмоциональная индивидуальность 
личности» охватывает динамические особен-
ности чувств, их индивидуальные вариации 
реагирования на жизненные ситуации, типы 
общей эмоциональной направленности лич-
ности, мировосприятия и творчества. В состав 
структуры визуальной креативности входят 
состояния, являющиеся сложным эмоциональ-
ным комплексом, благодаря которому проис-
ходит развитие высших чувств, в том числе 
эвристических. На основании этих аргументов 
диапазон эмоционального опыта включен  
в качестве фактора развития визуальной креа-
тивности.

Организация и результаты 
эмпирического исследования

С целью изучения мотивации и особенностей 
эмоциональных компонентов визуальной кре-
ативности у младших школьников был проведен 
констатирующий эксперимент. В эксперименте 
участвовали учащиеся 3-х классов в количестве 
203 человек СОШ № 45 г. Санкт-Петербурга. 

Диагностическая программа включала «клас-
сические», арт-диагностические методики,  
направленные на диагностику мотивации  
и эмоциональных компонентов визуальной 
креативности: Художественные интересы — 
Эксперт-метод «Художественно-познавательный 
интерес» (Т. А. Барышева); Творческая моти-
вация — «Карта интересов» (А. И. Савенков), 
«Измерение художественно-эстетической по-
требности» (В. С. Аванесов, цит. по Ильин 2002); 
Сензитивность к визуальной информации 
креативного типа — Эстетическая шкала  
(Ф. Бэррон, Ю. Уэлш); Экспрессивная эмоцио-
нальность — Контент-анализ выявления  экс-
прессивной лексики  в тексте (визуальном  
и вербальном); Эстетическая эмпатия —  
Художественно-экспрессивный тест, Эксперт-
метод «Визуальная (образная) креативность» 
(Т. А. Барышева), Метод предвосхищения му-
зыки, Семантический дифференциал (Ч. Осгуд); 
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Диапазон эмоционального опыта — Эмоцио-
нальный тезаурус (модификация методики 
Б. И. Додонова). 

Эмпирический материал показал, что в струк-
туре проявления визуальной креативности  
в младшем школьном возрасте доминирует 
мотивационный комплекс с акцентом на твор-
ческую мотивацию. Проблемными зонами яв-
ляются: сензитивность к визуальной информа-
ции креативного типа, а именно к динамичным 
«незаконченным», неструктурированным  
визуальным образам (по результатам диагно-
стической методики «Эстетическая шкала»  
Ф. Бэррона, Ю. Уэлша) и художественно- 
познавательные интересы. 

Рейтинг познавательных интересов младших 
школьников свидетельствует, что художествен-
ные интересы занимают 6 позицию, а культуро-
логические — на 7 месте. Преобладают  
естественно-научные, спортивные, эколого- 
биологические, социальные интересы. Это оз-
начает, что дети недостаточно проявляют ин-
терес к художественному творчеству и, воз-
можно, не самостоятельны и не активны в его 
проявлениях. 

Согласно результатам проведенного иссле-
дования, эмоциональный комплекс визуальной 
креативности у младших школьников развива-
ется нелинейно, обусловлен диссинхронией 
развития отдельных компонентов. В эмоцио-
нальном комплексе акцентируется экспрессив-
ная эмоциональность (способность к адекват-

ному выражению эмоций различными сред- 
ствами, в различных знаковых системах).  
Актуальность данного компонента визуальной 
креативности у младших школьников обуслов-
лены эмоциональными свойствами возраста,  
а именно экспрессивной реактивностью, эмо-
циональной окрашенностью восприятия, непо-
средственностью проявления своих эмоцио-
нальных переживаний в процессе восприятия 
визуального образа, выразительностью и раз-
нообразием «языков» эмоциональных прояв-
лений — речь, интонирование, пластика и т. д. 
(рис. 1). 

Диапазон эмоционального опыта у младших 
школьников включает все виды базовых эмо- 
ций и значительную часть высших чувств,  
но наиболее значимыми, определяющими  
эмоциональную направленность возраста  
(по Б. И. Додонову) являются романтические, 
коммуникативные, эстетические и гедонисти-
ческие чувства. Праксические (эмоции деятель-
ности), глорические (эмоции успеха), альтруи-
стические в данном возрасте «отвергаются» 
как не актуальные. 

Потенциальной зоной является проявление 
эстетической эмпатии, которая представляет 
собой «эмоциональный эквивалент» содержа-
тельно-смысловой сферы художественной  
коммуникации, способность постигать  
эмоционально-духовный мир художественного  
образа. Эстетическая эмпатия прежде всего 
проявляется в эмоциональном диалоге с худо-

Рис. 1. Рейтинг предпочитаемых эмоций у младших школьников 9–10 лет в порядке значимости. 
Обозначения: I — эвристические эмоции, II — эстетические, III — коммуникативные, IV — волевые,  

V — интеллектуальные, VI — альтруистические, VII — гедонестические, VIII — глорические,  
IX — праксические, X— романтические

Fig. 1. Ranking of preferred emotions in junior high school students 9–10 years of age, in order of importance. 
Designations: I—heuristic emotions, II—aesthetic, III—communicative, IV—volitional, V—intellectual,  

VI—altruistic, VII—hedonistic, VIII—gloristic, IX—praxic, X—romantic
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жественным текстом, эмоциональной «парти-
туре» (сложности) переживания. Важнейшей 
функцией эстетической эмпатии в структуре 
визуальной креативности выступает расшиф-
ровка, декодирование, креативная способность 
понимания художественно-визуального образа 
на уровне подтекста (система смыслов, эмо-
ционально-ценностный комплекс произведения). 
На основании суммарной характеристики вос-
приятия произведений изобразительного ис-
кусства по проведенным методикам: Художе-
ственно-экспресивный тест, «Семантический 
дифференциал» (Тестовый материал: серии 
репродукции произведений с различным эмо-
циональным содержанием), Метод предвосхи-
щения музыки — детям предлагалась серия 
репродукций произведений изобразительного 
искусства с «музыкальным» содержанием 
(М. К. Чюрленис «Прелюдия», «Фуга»; М. В. Не-
стеров «Элегия (Слепой музыкант)»; Ф. Хальс 
«Шут, играющий на лютне»; П. Пикассо «Де-
вушка с мандолиной» и др.), было выявлено, что 
у детей наблюдаются самые различные по слож-
ности эмоциональные переживания в процессе 
восприятия, но основную группу (58%) соста-
вили дети, у которых переживание при воспри-
ятии художественно-визуальных стимулов огра-
ничено одной эмоциональной модальностью, 
их ответы просты и не оригинальны (радость, 
веселье; грусть, печаль). У школьников второй 
группы (13%) наблюдаются амбивалентные, об-
разные, эмоционально-экспрессивные, ориги-
нальные модели, включающие полярные  
по знаку чувства («умиротворение, спокойствие, 
ожидание чего-то нового, неизвестного, таин-
ственного»; «контраст тепла и холода, одно-
временно что-то светлое, теплое и холодное, 
темное»; «грусть, нежность, неизвестность  
и одиночество»). У третьей группы школьников 
появляются ситуативно самые разнообразные 
по содержанию эмоциональные программы. 
Такая неустойчивость характерна для 29% школь-
ников и зависит, прежде всего, от личностных 
предпочтений детей, их эмоционального, в том 
числе лексического, опыта, а также от эмоцио-
нального содержания художественного текста 
(сложные по содержанию эмоциональные про-
граммы восприятия связаны с отрицательной 
валентностью в содержании визуального текста). 

Выводы
Таким образом, в статье на теоретическом 

уровне предпринята попытка определить мо-
тивационные и эмоциональные компоненты  
в структуре визуальной креативности. Художе-

ственно-познавательные интересы, сензитив-
ность к визуальной информации креативного 
типа, открытость новому опыту и творческая 
мотивация интегрируются в уникальный моти-
вационный комплекс — энергетический ресурс 
творческого процесса в сфере художественно-
визуальной культуры. Экспрессивная эмоцио-
нальность, эстетическая эмпатия и диапазон 
эмоционального опыта определяют содержа-
тельные координаты визуального творчества.

На эмпирическом уровне зафиксирован 
психологический «портрет» младших школь-
ников — некоторые особенности мотивации  
и эмоциональной сферы детей как возрастные 
предпосылки развития. Мотивационный ком-
плекс в младшем школьном возрасте характе-
ризуется диссинхронией между высоким уров-
нем общей творческой мотивации и низким 
уровнем сенситивности к визуальной инфор-
мации креативного типа и низким рейтингом 
художественно-познавательных интересов  
в структуре актуальных интересов детей. Анализ 
эмпирических данных позволил также зафик-
сировать особенности эмоциональной сферы 
(противоречие между доминантой эмоциональ-
ной экспрессии и недостаточным уровнем раз-
вития эстетической эмпатии) и эмоциональную 
направленность возраста. Эмоциональный 
комплекс современных младших школьников 
включает романтические, коммуникативные, 
эстетические и гедонистические чувства. Эмо-
ции деятельности, эмоции успеха, альтруисти-
ческие чувства в данном возрасте «отвергаются» 
как не актуальные. 

Эти характеристики определяют перспекти-
вы, содержание и технологии педагогического 
сопровождения развития мотивации и эмоци-
ональной сферы, которые являются предпо-
сылкой творческого освоения школьниками 
современного визуального пространства как 
многополярного и шагом к развитию визуальной 
креативности как модели познания мира. 
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