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ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
в  а с п е к т е  м е х а н и з м о в  с а м о р е г у л я ц и и  л и ч н о с т и

Аннотация
В данной статье рассматривается влияние восприятия произведений искусства на саморегуляцию лич

ности на примере изобразительного искусства. Целью исследования является изучение того, как восприятие 
произведений искусства воздействует на изменение эмоциональных параметров в рамках процессов саморе
гуляции. Основными копцепциями исследования являются концепция произведения искусства с психоло
гической точки зрения Леонтьева Д.А.; понятия художественной фасилитации и художественной перцепции 
Рожиной Л.Н.; закономерности психологии эстетического восприятия Выготского Л.С. и визуального вос
приятия Арнхейма Р; концепция эмоционального воздействия произведений искусства Аллахвердова В.М.; 
методика изучения эмоциональных представлений Л.Я. Дорфмана; смысловая теория мышления в кон
цепции совместно-диалогической познавательной деятельности Джакупова С.М.; диалектика творчества 
Батищева Г.С.; эстетика искусства Борева Ю.Б.; жизненная успешность в системе саморегуляции личности 
Деевой Н.А.; концепция саморегуляции личности Моросановой В.И.; образная когнитивная модель 
социальной репрезентации в живописи Ширяк М.С. ;эмоционально-личностные и ценностно-смысловые 
особенности восприятия картин Рошки Е.В. Теоретическая значимость данного исследования состоит в 
раскрытии взаимодействи произведений изобразительного искусства на параметры саморегуляции личности. 
Полученные данные о влиянии произведений изобразительного искусства на механизмы саморегуляции 
могут быть использованы в терапии, при организации учебных и профессиональных процессов. Это сос
тавляет практическую значимость данного исследования. Ценностью проводимого исследования является 
то, что восприятие произведений изобразительного искусства носит не только эстетический, но и психолого
оздоровительный характер.
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логия искусства.

Введение

Для поддержания своей жизнеспособности человеку в каждый момент времени необходи
ма определенная степень пластичности психики, способствующий разрешению тех или иных 
повседневных задач. Эти задачи включают в себя успешное построение общественных отно
шений, эффективное выполнение деятельности, которые, в свою очередь, во многом зависят 
именно от гибкого регулирования людьми своих психических состояний.

Иными словами, саморегуляция психических состояний проявляется в самоуправлении их 
функциональной организации в соответствии с целями и требованиями психологической ак
тивности личности.

Одним из механизмов саморегуляции личности является восприятие произведений изобра
зительного искусства. Недостаточно изученными остаются общие закономерности восприятия 
изобразительного искусства как особой области освоения мира человеком.

Целью исследования является изучение того, как осуществляется восприятие произведе
ний искусства воздействует на изменение эмоциональных параметров в рамках процессов са
морегуляции.

Задачи исследования:
1) осуществить теоретический анализ основных концепций психологии искусства и меха

низмов саморегуляции в психологической науке, философии, эстетике;
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2) подобрать методики психологических исследований для раскрытия взаимосвязи/ 
взаимовлияний/взаимодействий механизмов саморегуляции и восприятия произведений 
изобразительного искусства;

3) провести экспериментальное исследование для определения взаимосвязи/взаимо- 
влияний/взаимодействий механизмов саморегуляции и восприятия произведений изобрази
тельного искусства;

4) проанализировать итоги эксперимента.
Основные методики экспериментального исследования:
1. Методика свободных ассоциаций Д.А. Леонтьева.
2. Анкета на художественную эрудицию Ю.М. Петровой.
3. Пятифакторный опросник личности «большая пятерка» (the Big Five) в адаптации 

А.Б. Хромова.
4. Методика жизненной успешности Н.А. Деевой.
5. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой.
6. Тест-анкета «Эмоциональная направленность» Додонова Б.И.
7. Методика «Самооценка эмоциональный состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса.
8. Методика «Шкала дифференциальных эмоций» в адаптации А.В. Леоновой и 

М.С. Капицы.
9. Ассоциативный эксперимент с использованием трудновербализируемых фигур 

Е.А. Артемьевой.
Практическая значимость -  полученные данные о влиянии произведений изобразительно

го искусства на механизмы саморегуляции могут быть использованы в терапии, при организа
ции учебных и профессиональных процессов.

Материалы и методы

Исследование проводится в несколько стадий: определение целей, задач, гипотезы иссле
дования; сбор и анализ теоретического материала; определение стратегии эксперимента; про
ведение первого этапа, проведение второго этапа; обработка и интерпретация полученных дан
ных.

Первый этап проводился в гугл-форме, где респондентам были даны следующие методики:
1) Пятифакторный опросник личности «большая пятерка» (the Big Five) в адаптации А.Б. 

Хромова, который состоит из 75 парных, противоположных по своему значению стимульных 
высказываний, характеризующих поведение человека. Стимульный материал имеет пятибалль
ную оценочную шкалу (-2; -1; 0; 1; 2) для диагностики степени выраженности каждого из пяти 
факторов: экстраверсия -  интроверсия; привязанность -  обособленность; самоконтроль -  им
пульсивность; эмоциональная неустойчивость -  эмоциональная устойчивость; экспрессив
ность -  практичность.

2) Методика жизненной успешности Н.А. Деевой. Методика направлена на изучение ком
понентов жизненной успешности личности как метаресурса в системе саморегуляции. Тест 
состоит из четырех частей, каждая из которых измеряет определенный компонент жизненной 
успешности (рефлексивные механизмы, интегративные качества, эмоциональные пережива
ния, ценности).

3) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой, который со
стоит из 46 утверждений, входящих в состав шести шкал, выделяемых в соответствии с основ
ными регуляторными процессами (планирование, моделирование, программирование, оценка 
результатов) и регуляторно-личностными свойствами (гибкость и самостоятельность). В состав 
каждой шкалы входят по девять утверждений. Структура опросника такова, что ряд утвержде
ний входит в состав сразу двух шкал в связи с тем, что их можно отнести к характеристике как 
регуляторного процесса, так и свойства регуляции.

4) Анкета на художественную эрудицию Ю.М. Петровой, направленная выяснить, на
сколько личность подкована в сфере искусства.
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Второй этап проводится очно и онлайн лицом к лицу в индивидуальной форме, и даны 
следующие методики:

1) Тест-анкета «Эмоциональная направленность» Додонова Б.И.
2) Методика «Самооценка эмоциональный состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса.
3) Методика «Шкала дифференциальных эмоций» в адаптации А.В. Леоновой и М.С. Ка

пицы.
4) Ассоциативный эксперимент с использованием трудновербализируемых фигур Е.А. 

Артемьевой.
5) Далее респондентам предлагается просмотреть 8 картин в течение 8 минут.
6) После просмотра картин респонденты описывают три наиболее запомнившиеся карти

ны. Далее снова четыре методики, чтобы проанализировать изменение состояния личности
7) Тест-анкета «Эмоциональная направленность» Додонова Б.И.
8) Методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса.
9) Методика «Шкала дифференциальных эмоций» в адаптации А.В. Леоновой и М.С. Ка

пицы.
10) Ассоциативный эксперимент с использованием трудновербализируемых фигур Е.А. 

Артемьевой.

Основные положения

Значение психологии искусства выходит за пределы одной отдельно взятой сферы чело
веческой деятельности. Ведь человек есть бесконечная возможность, из которой реализуется 
лишь небольшая частица. И не что иное, как искусство, является для человека зеркалом его 
нереализованных возможностей. Именно поэтому для автора интерес к проблемам психологии 
искусства сопровождал и сопровождает разработку более общих проблем психологии личнос
ти и психологии смысла с самых первых шагов в науке и по сей день [1].

Мы будем придерживаться определения, данного Д.А. Леонтьевым, где психология искус
ства -  это «раздел общей психологии, изучающий процессы создания и восприятия произведе
ний искусства, а также сами произведения под углом зрения объективированных в их структуре 
приемов и средств воздействия на реципиента. Изучение конкретных выразительных средств, 
используемых в разных видах искусства для достижения художественного эффекта, мы назо
вем психотехникой искусства» [2, с. 60]. Это определение требует, однако, уточнения, что же 
понимать под искусством. И вслед за Д.А. Леонтьевым возьмем расширенное толкование ис
кусства, включающее в это понятие «все, что подает себя как искусство, выступает под именем 
искусства» [2, с. 81].

Специфика психологии искусства по отношению к другим изучающим искусство дисцип
линам заключается не только в ее предмете, но и в методах. Сильная сторона психологии в 
изучении искусства состоит во владении экспериментальной методологией и возможности 
строить свои концепции на основе не только теоретических соображений и данных самонаб
людения, но также экспериментально полученных фактов. Эмпирическими методами пользу
ется не только психология, но и социология искусства, а также искусствометрия, основанная на 
теоретико-информационном подходе. Однако эмпирические данные, получаемые в русле этих 
двух дисциплин, носят довольно обобщенный характер, в то время как психологии доступно 
изучение конкретных частных механизмов и тонких индивидуальных различий в восприятии и 
воздействии искусства.

Искусство оказывает свое воздействие отнюдь не механически, благодаря каким-то своим 
особым свойствам, но воздействие это опосредовано встречной активностью самой личности. 
Первым обратил на это внимание Л.С. Выготский: «Восприятие художественного произведе
ния -  представляет собой трудную и утомительную психическую работу. Очевидно, художе
ственное произведение воспринимается... посредством сложнейшей внутренней деятельности, 
в которой смотрение и слушание являются только первым моментом, толчком, основным им
пульсом... Моменты чувственного восприятия раздражений -  только необходимые первичные 
толчки для пробуждения более сложной деятельности... Эта особая деятельность, связанная с 
эстетическими раздражителями, и составляет природу эстетического переживания... Мы убеж
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дены, что здесь идет сложнейшая конструктивная деятельность, осуществляемая слушателем 
или зрителем и заключающаяся в том, что из предъявляемых внешних впечатлений восприни
мающий сам строит и создает эстетический объект... Эта сложная деятельность чувствования... 
и составляет основную эстетическую активность» [3, с. 74].

При этом и Л.С. Выготский и Д.А. Леонтьев отмечают, что подлинное искусство соотно
сится «с личностью, несводимой ни к интеллектуальной, ни к эмоциональной сфере». Лич
ностная реальность, несводимая ни к эмоциям, ни к познанию, описывается понятием смысла. 
Нужно отметить три плоскости смысла [1, 2].

Первая из них -  это плоскость объективных отношений между объектом и миром. В этой 
плоскости объекты, явления и события действительности, входящие в жизненный мир субъек
та, в том числе его собственные действия, обладают для него жизненным смыслом в силу того, 
что они объективно небезразличны для его жизни, сказываются на ее протекании. Жизненный 
смысл есть объективная характеристика места и роли объектов, явлений и событий действи
тельности и действий субъекта в его жизни. Жизненный смысл объективен, ибо не зависит от 
его осознания; при этом он индивидуален, неповторим. Это не психологическое, а скорее мета
физическое понятие, без которого, однако, не обойтись психологическому анализу.

Вторая плоскость -  это образ мира в сознании субъекта, одним из компонентов которого 
является личностный смысл. Личностный смысл есть форма познания субъектом его жизнен
ных смыслов, отражения их в сознании. Личностный смысл объектов, явлений и событий, от
ражающихся в сознании субъекта, презентируется ему через посредство эмоциональной окра
ски образов либо их структурной трансформации. Этим, однако, сознание лишь выделяет и 
подчеркивает то, что значимо для субъекта, и ставит перед ним задачу на смысл, на осознание 
того, какое конкретно место в его жизни занимают соответствующие объекты или события, с 
какими мотивами, потребностями и ценностями субъекта они связаны и как именно. Ответ на 
этот вопрос, решение этой задачи требует специальной внутренней деятельности осмысления.

Наконец, третья плоскость -  это неосознаваемые механизмы внутренней регуляции жиз
недеятельности. В этой плоскости смыслонесущие жизненные отношения принимают пре
вращенную форму «смысловых структур личности», образующих целостную систему и обе
спечивающих регуляцию жизнедеятельности субъекта в соответствии со смысловой логикой 
жизненной необходимости, в противовес внешним стимулам и сиюминутным импульсам [1].

Принимая во внимание все три плоскости существования смысла, образующие три его 
грани, можно определить смысл как отношение между субъектом и объектом или явлением 
действительности, которое определяется объективным местом объекта (явления) в жизни субъ
екта, выделяет этот объект (явление) в субъективном образе мира и воплощается в личностных 
структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению). 
Более подробно применение психологического аппарата концепции смысловой регуляции жиз
недеятельности будет дано ниже. На интуитивном уровне, однако, уже сейчас понятно, что 
смысловая реальность имеет более прямое отношение к функционированию искусства в жизни 
человека, чем реальность познавательных и эмоциональных процессов [4].
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В изучении интерпретации художественных образов межличностного взаимодействия, в 
контексте выявления их смыслового компонента, мы опираемся на концепции С.Л. Рубинштейна,
A. Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева.

Познавательный и регуляторный компоненты восприятия изучаются в русле теории пси
хических процессов Л.М. Веккера, эмоционально-личностных и ценностно-смысловых осо
бенностей восприятия картин Рошки Е.В., в исследованиях Ф.Е. Василюка, Н.Н. Волкова,
B. А. Гуружапова, Д.А. Леонтьева, А.Р Лурии, В.С. Собкина.

Проблема творческих способностей и креативности при восприятии живописи решается 
нами в русле подхода «когнитивной эстетики» Т Любарта, Я.А. Пономарева, Д.Н. Ушакова.

Помимо психологического аспекта в работе отражены философский и эстетический аспекты 
(диалектика творчества Батищева Г. С.; эстетика искусства Борева Ю.Б. психология искусства 
Гомбриха Э.). Что касается взглядов казахстанских ученых, то в исследовании анализируются 
работы Джакупова С.М., Жарикбаева К.К., Валиевой А.Б., Калыбековой А.А., Жубаназаровой
Н.С., Мынбаевой А.К. и Болат А.К.

Результаты и обсуждение

Личностный смысл не тождествен абстрактной значимости объектов или явлений, отра
жающейся в их эмоциональном переживании. За эмоциональным переживанием факта значи
мости следует постановка вопроса о жизненной подоплеке этой значимости, вопроса о том, 
какова связь данного объекта или явления с основными реалиями моей жизни. «Смыслами я 
называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла». 
Встает так называемая задача на смысл. В своем общем виде это -  «задача на жизнь». Она 
может ставиться по отношению к собственному действию (ради чего я это сделал или делаю, 
или собираюсь делать; какие мотивы за ним стоят, какие потребности или ценности находят 
реализацию в этом действии и к каким следствиям оно приведет), а также по отношению к 
объектам, явлениям и событиям действительности (какое место они занимают в моей жизни, в 
моем жизненном мире, для каких аспектов моей жизни они небезразличны, как могут повлиять 
на нее, какие иметь последствия). Психоанализ (особенно в его раннем варианте, свободном от 
далеко идущих теоретических постулатов, в котором он и был ассимилирован многими други
ми подходами) есть один из примеров решения задач на смысл -  смысл симптомов, болезней, 
ошибочных действий, сновидений и т.п. [5].

Смысл, который несет в себе произведение -  это ответ на жизненную «задачу на смысл», 
стоящую перед художником или же заостренная осознанная постановка этой задачи. Имен
но в этом смысле мы понимаем «жизнь» как начальное звено функционирования искусства в 
приведенной схеме Л. Жабицкой (1974): жизнь-писатель (художник)-произведение-читатель 
(зритель)-жизнь. «Прежде чем занять чисто эстетическую позицию по отношению к герою и 
его миру, автор должен занять чисто жизненную» [6, с. 158]. Открытие художником смысла для 
себя, решение им своей личной задачи на смысл -  это первый этап любого акта художественно
го творчества. Конечно, он, во-первых, не специфичен для художественного творчества -  такие 
задачи приходится решать для себя всем людям, -  во-вторых, не достаточен.

Смысл, извлекаемый реципиентом из произведения искусства -  это всегда его собственный 
смысл, обусловленный контекстом его собственной жизни и его личности, а не смысл, «зало
женный» художником в структуре произведения; вместе с тем, структура произведения стро
ится художником -  осознанно или неосознанно -  таким образом, чтобы передать или, точнее, 
подсказать людям совершенно определенный смысл. В силу наличия общих для многих людей 
условий жизнедеятельности и, тем самым, общих задач на смысл (о чем говорилось выше) ока
зывается возможной сравнительно адекватная передача смысла. Тезис о коммуницируемости 
личностных смыслов можно признать правомерным с учетом этих оговорок.

Можно выделить три принципиально различных типа субстратов, в материале которых 
человеческие смыслы могут находить свое выражение: материальные продукты человеческой 
деятельности, знаковые системы и поведенческие проявления человека. Это три возможных 
способа экстериоризации человеком его видения мира, образа каких-то фрагментов действи
тельности. Разные субстраты специфичны для разных видов искусства. Так, литература ис

64



Scientific and practical journal EJCRP&P № 1(1) 2022

пользует знаковую форму, изобразительные искусства -  материальную, балет -  поведенческую, 
кино и театр используют одновременно несколько форм [7, 8, 9].

В нашей работе мы раскрываем типологии процессов художественного восприятия искус
ства. Е.М. Торшилова и М.З. Дукаревич основали свою типологию на том, что восприятие ис
кусства может быть различным по степени целостности и глубины, выделив целостный и не
целостный типы художественного восприятия [10, 11]. Нецелостный тип: восприятие смысла 
вне формы либо восприятие формы вне смысла. Тип целостного художественного восприятия: 
внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте творчества автора. В другой классифи
кации, созданной Г. Дадамян, Д. Дондурей и Л. Невлер, на основании того, что общение с 
произведением искусства может выполнять для личности различные функции, выделяется три 
основных типа восприятия: художественный (группа экспертов-искусствоведов), обыденный 
и квазихудожественный [12, 13]. Обыденный тип восприятия распадается на несколько подти
пов: «натуралист», «функционалист», «гедонист» и «символист». Классификация восприятия, 
основанная на индивидуальных стратегиях восприятия живописи, была разработана Е.В. Бе
лоноговой и Д.А. Леонтьевым [14]. Выделены следующие стратегии: жизненная (восприятие 
изображения как части жизненной реальности), изобразительная (восприятие картины как изо
бражения в рамке), авторская (осмысление замысла, душевного состояния и жизни автора), 
культурная (восприятие картины в культурном контексте), импрессивная (конкретное воздей
ствие картины или ее деталей), ассоциативная (наличие ассоциаций на разные темы в связи 
с восприятием картины), эмоциональная (ощущения и чувства, вызванные картиной), стили
стическая (восприятие использованных художественных средств и приемов), резюмирующая 
(обобщенная характеристика картины, интерпретация общей идеи произведения), метафориче
ская (восприятие картины как метафоры) [15, 16].

Таким образом, различные типы потребления тех или иных видов искусства, с одной сторо
ны, различаются по степени полноценности, глубины и адекватности проникновения в смысло
вое содержание произведения, с другой стороны, характеризуются качественным своеобрази
ем, несводимым только к мере полноценности художественного восприятия [17, 18, 19, 20, 21].

Вторым детерминантом нашего исследования является саморегуляция личности, здесь за
тронем только психическую саморегуляцию. Выделяют различные формы психической само
регуляции: осознаваемая, неосознаваемая и частично осознаваемая [3].

Концепции осознанной регуляции психической деятельности О.А. Конопкина и 
В.И. Моросановой, где осознанная саморегуляция -  это системно организованный про
цесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержа
нию и управлению разными видами и формами произвольной активности, непосредственно 
реализующей достижения принимаемых человеком целей (Моросанова, Агафонова, 2001). Раз
работано несколько концепций, объясняющих механизмы осознанной саморегуляции.

Эффективное использование личностью различных механизмов саморегуляции является 
необходимым условием эмоционального благополучия, психического здоровья и, как след
ствие, его успешности как профессионала. Существует много различных определений данно
го феномена, что связано с использованием категории саморегуляции в различных научных 
областях. Так, А.А. Кацеро и А.В. Кобзарь считают, что саморегуляция является внутренней 
целенаправленной активностью человека, которая реализуется при участии разных процессов, 
явлений и уровней психики. И.С. Кон отмечал, что саморегуляция не просто позволяет адапти
роваться и приспосабливаться человеку к окружающей действительности, но и содержит ощу
щение самоуважения, самоактуализацию субъекта, поэтому именно в процессах саморегуля
ции выражаются единство и системная целостность психики [3].

Проблема индивидуального стиля саморегуляции раскрыта в исследованиях В.И. Моросановой, 
обосновавшей необходимость введения понятия «индивидуальный стиль саморегуляции», 
которое характеризует индивидуально-типический комплекс стилевых особенностей лич
ности. К стилевым особенностям личности исследователь отнесла: индивидуальные особен
ности планирования, моделирования, программирования, оценки результатов деятельности; 
стилевые особенности самостоятельности, надежности, гибкости, инициативности [3]. По ее 
мнению, индивидуальный стиль саморегуляции -  это индивидуальное устойчивое, типичное 
для человека своеобразие его произвольной активности. В.И. Моросанова выделяет также 
две разные формы индивидуального стиля саморегуляции: индивидуальный стиль, который
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определяется разными видами активности, или «стиль активности», и индивидуальный стиль 
функционирования сознания -  «стиль саморегуляции».

В данный момент эксперимент переходит в третью стадию, т.е. завершается второй этап 
эксперимента, анализируются и интерпретируются полученные данные.

Заключение

Так как эксперимент еще не завершен, интерпретация результатов невозможна. Однако 
стоит отметить, что по промежуточным результатам видно, что живопись влияет на изменение 
эмоциональных состояний личности. Надеемся, что полученные результаты о влиянии произ
ведений изобразительного искусства на механизмы саморегуляции будут использованы в тера
пии, при организации учебных и профессиональных процессов.
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БЕйНЕЛЕУ 0НЕРІ ТУЫНДЫЛАРЫН Т¥ЛFАНЫЦ 0ЗІН -0ЗІ 
РЕТТЕУ МЕХАНЙЗМДЕРІ АСПЕКТІСІНДЕ ЦАБЫЛДАУ

Ацдатпа
Бул макалада керкем шыгармаларды кабылдаудын жеке тулганын езін-езі реттеуіне эсері бейнелеу 

енері мысалында карастырылады. Зерттеудіц максаты -  езін-езі реттеу процестері аясында енер 
туындыларын кабылдау эмоционалдык параметрлердіц езгеруіне калай эсер ететінін зерттеу. Зерттеудіц 
негізгі концепциялары: Д.А. Леонтьевтіц психологиялык тургыдан керкем шыгарма угымы; Л.Н. Рожинаныц 
керкемдік фасилитация жэне керкем кабылдау тужырымдамалары; Л.С. Выготскийдыц эстетикалык 
кабылдау психологиясыныц зандылыктары жэне Р. Арнхаймныц кернекі кабылдау; В.М .Аллавердовтыц 
керкем шыгармалардын эмоционалды эсерінін концепциясы; Л.Я. Дорфманнын эмоционалдык керіністерді 
зерттеу эдісі; С.М. Жакыповтын бірлескен-диалогтік танымдык іс-эрекет тужырымдамасында ойлаудын 
семантикалык теориясы; Г.С. Батищевтін шыгармашылык диалектикасы; енер эстетикасы Ю.Б. Боревтін; 
Н.А. Дееванын тулганын езін-езі реттеу жYЙесіндегі емірдегі табыс; В.И. Моросанованын тулганын езін-езі 
реттеу тужырымдамасы; М.С. Ширяк кескіндемедегі элеуметтік бейнелеудін бейнелі когнпгавтік моделі; Е.В. 
Рошканын картиналарды кабылдаудын эмоционалды-тулгалык жэне кундылык-семантикалык ерекшеліктері. 
Бул зерттеудін теориялык маныздылыгы тулганын езін-езі реттеу параметрлері бойынша бейнелеу 
енері туындыларынын езара байланысын ашуда жатыр. Бейнелеу енері туындыларынын езін-езі реттеу 
механизмдерше эсері туралы алынтан мэліметтер терапияда, оку жэне кэсіби процестерді уйымдастыруда 
колданылуы мумкін. Бул зерттеудін практикалык мацыздылыгы. Зерттеудін кундылыгы -  бейнелеу енері 
туындыларын кабылдау эстетикалык тана емес, психологиялык, сауыктыру.

Тірек сездер: бейнелеу енері, кабылдау, тулганын езін-езі реттеуі, тужырымдама, психология енерінін 
шыгармасы.
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PERCEPTION FINE ART WORKS IN THE ASPECT 
OF THE SELF-REGULATION MECHANISMS OF PERSONALITY

Abstract
This article discusses the influence of the perception of works of art on the self-regulation of the individual on 

the example of fine art. The purpose of the study is to study how the perception of works of art affects the change 
in emotional parameters within the framework of self-regulation processes. The main concepts of the study are the 
concept of a work of art from a psychological point of view by Leontiev D.A.; the concepts of artistic facilitation 
and artistic perception by Rozhina LN; patterns of psychology of aesthetic perception by Vygotsky L.S. and visual 
perception by Arnheim R.; the concept of the emotional impact of works of art by Allahverdov VM.; method of 
studying emotional representations by L.Ya. Dorfman; semantic theory of thinking in the concept of joint-dialogical 
cognitive activity by Dzhakupova SM; dialectics of creativity by Batishchev G.S.; aesthetics of art by Borev Yu.B.; 
success in life in the system of self-regulation of the personality by Deeva N.A.; the concept of self-regulation 
of the personality by Morosanova VI.; figurative cognitive model of social representation in painting by Shiryak 
M.S.; emotional-personal and value-semantic features of the perception of paintings by Roshka E.V The theoretical 
significance of this study lies in the disclosure of the interaction of works of fine art on the parameters of personality 
self-regulation. The obtained data on the influence of works of fine art on the mechanisms of self-regulation can be 
used in therapy, in the organization of educational and professional processes. This is the practical significance of this 
study. The value of the research is that the perception of works of fine art is not only aesthetic, but also psychological 
and health-improving.

Key words: visual arts, perception, personality self-regulation, the concept, psychology of art.
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