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КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Шестова М.А.
 (shestova-ma@inpsycho.ru), 

Забелина М.Р. 
(terrvgrvm@gmail.com)

Московский институт психоанализа (Москва, Россия)

Введение. Эстетический опыт (ЭО) возникает при встрече с широким спектром стимулов (в 
том числе произведением искусства) и является результатом многоэтапного процесса: восприятия, 
задействования имплицитной памяти, эксплицитной классификации этого стимула, последующе-
го наложения собственных смыслов и возникновения эстетических суждений и эмоций (Leder & 
Nadal 2014). Личностные черты предсказывают эстетические суждения (Шестова и др. 2023), но 
комплексной проверки связей всех компонентов ЭО на данный момент не проведено. С опорой на 
идею О.К. Тихомирова о множественной регуляции психических процессов мы предполагаем, что 
ЭО состоит из когнитивного, эмоционального и личностного компонентов, при этом эстетические 
суждения выступают медиатором между личностными чертами (толерантностью к неопределен-
ности, эмоциональной креативностью, эстетической отзывчивостью), интересом к искусству (как 
когнитивным компонентом ЭО) и эстетическими эмоциями.

Дизайн и процедура. В исследовании приняло участие 89 студентов Московского института 
психоанализа в возрасте от 17 до 34 лет (M = 21,07; SD = 3,2), 45 мужчин и 44 женщины. Экс-
перимент проводился на базе Музея AZ (Анатолия Зверева – представителя русского авангарда). 
Стимулы: 8 портретов руки А. Зверева. Участники знакомились с картинами, затем заполняли 
Шкалу эстетических эмоций (Schindler et al. 2017, в нашей апробации) и Опросник эстетических 
суждений (Brieber et al. 2015, в нашем переводе), а в конце эксперимента заполняли опросники на 
личностные черты: Новый опросник толерантности к неопределенности (Корнилова 2010), Опро-
сник эмоциональной креативности (Корнилова и др. 2020), Шкалы сопричастности красоте (Саба-
дош 2017).

Результаты. Опросник эстетических суждений в нашем переводе обладает высокой согла-
сованностью пунктов: Альфа-Кронбаха = 0,802. Шкала эстетических эмоций в нашей апробации 
показала хорошие психометрические показатели (N = 243, χ2/df = 1,90; CFI = 0,965; RMSEA = 
0,061). Для проверки гипотезы мы использовали PROCESS macro in SPSS v. 22. Результаты расчета 
моделей представлены на Рис. 1.

Рис. 1. Результаты медиаторного анализа
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Результаты медиаторного анализа показали, что эстетические суждения – валентность 
(переживание положительных или отрицательных эмоций) и оценка произведения искусства как 
интересного – являются медиаторами между такими личностными чертами, как эмоциональная 
креативность (шкала готовности размышлять эмоциями), толерантность к неопределенности, 
эстетическая отзывчивость на красоту (общий показатель) и интерес к искусству, и эстетическими 
эмоциями, а именно прототипическими (эстетическая оценка независимо от валентности пережи-
вания), эпистемическими (поиск смысла арт-объекта) и эмоциями оживления (субъективная при-
ятность сенсорной стимуляции).

Обсуждение результатов. Проведенный статистический анализ позволил верифицировать 
когнитивно-личностную модель эстетического опыта; гипотеза о медиаторной роли эстетических 
суждений между личностными чертами и эстетическими эмоциями принимается. Полученные ре-
зультаты согласуются с имеющимися в литературе данными: эмоции, вызванные прослушиванием 
современных фортепианных произведений, замеренные с помощью Шкалы эстетических эмоций, 
предсказываются эстетическими суждениями (Egermann & Reuben 2020).

Ограничения исследования. Необходимо верифицировать когнитивно-личностную модель 
эстетического опыта на большей выборке, а также проверить модель на материале фигуративного 
искусства – как классического, так и современного, ввиду того, что различия в эстетических су-
ждениях могут быть предсказаны не только интересом к искусству, но и профессиональными зна-
ниями (Pietras & Czernecka 2018). Это предположение позволит расширить нашу модель, включив 
в нее и знания в сфере искусства.

Вывод: верифицирована когнитивно-личностная модель ЭО; показано, что эстетические су-
ждения выступают медиатором между чертами и эмоциями.

Корнилова Т.В. Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности // 
Психологический журнал. 2010. № 31(1). С. 74-86.

Корнилова Т.В., Шестова М.А., Павлова Е.М. Эмоциональная креативность в системе свя-
зей с эмоционально-личностной сферой и имплицитными теориями креативности // Психологиче-
ский журнал. 2020. № 41(4). С. 19-31.

Сабадош П.А. Русская версия Шкалы сопричастности красоте EBS (the Engagement With 
Beauty Scale): многочертная-многометодная модель (на английском языке) // Психология. Журнал 
Высшей школы экономики. 2017. № 14(1). С. 7-21.

Шестова М.А., Забелина М.Р., Волдинер Е.А. Личностные черты как предикторы эстети-
ческого опыта созерцания искусства периода второго русского авангарда // Проблемы психологии 
искусства: материалы Всероссийской научно-практической конференции. М.: ФНЦ ПМИ, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2023. С. 127-135.

Brieber D., Leder H., Nadal M. The experience of art in museums: An attempt to dissociate the 
role of physical context and genuineness // Empirical Studies of the Arts. 2015. № 33(1). P. 95-105.

Egermann H., Reuben F. Beauty Is How You Feel Inside: Aesthetic Judgments Are Related to Emo-
tional Responses to Contemporary Music // Frontiers in Psychology. 2020. № 11. P. 510029.

Leder H., Nadal M. Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: The 
aesthetic episode–Developments and challenges in empirical aesthetics // British journal of psychology. 
2014. № 105(4). P. 443-464.

Pietras K., Czernecka K. Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience 
of different art styles among Polish students // Polish Psychological Bulletin. 2018. № 49(4). P. 466-474.

Schindler I., Hosoya G., Menninghaus W., Beermann U., Wagner V., Eid M., Scherer K.R. Measur-
ing aesthetic emotions: A review of the literature and a new assessment tool // PloS one. 2017. № 12(6). 
P. e0178899.


