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Аннотация
Проблема и цель. Несмотря на выделение ког-

нитивных способностей в структуре художественной 
одаренности, изучению особенностей познаватель-
ных процессов, индивидуальных приемов и спосо-
бов познавательной деятельности уделяется недо-
статочное внимание. В статье раскрывается пробле-
ма соотношения характеристик мотивационных и 
операциональных компонентов познавательной сфе-
ры и выраженности признаков одаренности в изо-
бразительной деятельности. Целью работы является 
выделение качественно своеобразных особенностей 
познавательной сферы подростков, имеющих при-
знаки художественной одаренности. На основе тео-
ретического анализа в качестве характеристик позна-
вательной сферы, которые могут быть связаны с ху-
дожественной одаренностью, были выделены позна-
вательная активность, умение воплощать замысел, 
строить композицию, аналитичность-синтетичность, 
зрелость когнитивных стилей. 

Методология. Для реализации поставленной 
цели на основе экспертных оценок характеристик твор-
ческой деятельности обучающихся и анализа их дости-
жений были выделены группы подростков с разной 
степенью проявления художественной одаренности.

Сравнительный анализ характеристик познавательной 
сферы, полученных с помощью диагностических мето-
дик, позволил выявить значимые различия. 

Результаты. Выявлена тенденция становления 
способов осуществления изобразительной деятель-
ности: от структурированности отдельных объектов 
до построения композиционных, выразительных свя-
зей целостного образа. Показана связь уровня выра-
женности признаков одаренности с познавательной 
активностью, интеллектуальным компонентом вооб-
ражения, чувством симметрии, зрелостью когнитив-
ных стилей, способностью оперировать абстрактны-
ми символами, оригинальностью объектов. Отмече-
ны качественные изменения наглядно-образного и 
абстрактно-символического мышления. 

Заключение. Актуализация и поддержка позна-
вательной активности в сочетании с развитием опера-
циональных компонентов познавательной сферы в 
процессе психолого-педагогического сопровождения 
может способствовать раскрытию потенциала одарен-
ного в изобразительной деятельности обучающегося. 

Ключевые слова: познавательная сфера, ког-
нитивные стили, одаренность, художественная 
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П
остановка проблемы. Поиск, поддерж-
ка и сопровождение одаренных детей, 
развитие их способностей является од-

ним из значимых направлений образователь-
ной политики. Сопровождение одаренного ре-
бенка должно строиться не только на развитии 
актуальных способностей, что может приводить 
к более специализированному обучению в зави-
симости от сферы интересов и проявлений ода-
ренности ребенка [Шумакова, 2018, с. 4], в пер-
вую очередь на всестороннем гармоничном раз-
витии личности. Особое значение это приобре-

тает при работе с одаренными в практической, 
художественно-эстетической деятельности деть-
ми, т.к. они получают образование в двух разных 
системах: учреждения общего образования соз-
дают условия для когнитивной сферы и разви-
тия общих способностей, учреждения дополни-
тельного образования развивают специальные 
способности. При этом развитие художествен-
ной одаренности не всегда опирается на позна-
вательную сферу как основу общей одаренно-
сти личности. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, на-
личие общей одаренности сказывается на харак-
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тере специальных способностей, но и наличие 
специальных способностей накладывает опре-
деленный отпечаток на общую одаренность [Ру-
бинштейн, 2004].

Многие художники, сделавшие значимый 
вклад в историю мировой живописи, графики 
и скульптуры, рассматривали рисование как се-
рьезную научную дисциплину1. Деятельность со-
временного художника, по мнению К.С. Малеви-
ча, должна быть «подобна деятельности инже-
нера, способна изменить природу своим твор-
чеством» [Малевич, 2000, с. 34]. Овладение изо-
бразительной грамотой предполагает изучение 
точных, научно и практически обоснованных за-
конов, без знания которых невозможно ни реа-
листическое, ни абстрактное искусство. В то же 
время оно может приводить к развитию кри-
тического мышления, мотивации, технических 
способностей [Winner, Hetland, 2000].

Изобразительная деятельность, как и любой 
вид деятельности в области искусства, предпола-
гает эстетическое отношение к миру, превраще-
ние впечатлений, воспринимаемого в творчески 
преобразованные образы, обладающие опреде-
ленной выразительностью [Мелик-Пашаев, Нов-
лянская, 2018]. Реализация в данной деятельно-
сти личностного потенциала при создании бла-
гоприятных условий может приводить к разви-
тию одаренности в художественно-эстетической 
деятельности. 

Обзор научной литературы. Одаренность 
рассматривается как интегральное качество, со-
стоящее из различных способностей, личност-
ных, психодинамических свойств, психических 
процессов и состояний, определяющих эмо-
циональную включенность, целенаправлен-
ность, успешность при выполнении деятель-
ности, состояния достижений [Панов, 2014; Ру-
бинштейн, 2004; Матюшкин, 1988; Шадриков, 
2002], которое может быть по-разному раскры-
то, проявлено в различных условиях, окружении 
[Tannenbaum, 2003; Mönks, 1990]. Несмотря на 
то что сочетание компонентов может быть уни-

кальным и неповторимым у разных людей [Бо-
гоявленская, Богоявленская, 2018], в различных 
подходах выделяют ключевые составляющие, 
позволяющие распознать одаренность. 

В качестве признаков одаренности к изо-
бразительному искусству рассматриваются: спо-
собности, связанные с наблюдательностью, ком-
бинированием свойств, объектов, цветоразли-
чение [Manuel, 1919; Хрусталева, 2003], уме-
ние передать в изображении суть объекта че-
рез точность пропорций и взаморасположение, 
свето-теневой и цветовой характеристики объ-
екта, наличие выразительной композиции, ин-
терес к изобразительной деятельности, увели-
чивающий творческую активность, умение об-
разно мыслить, легкость воображения, цель-
ность изображения, яркое выражение эмоций 
и чувств художника, как в процессе непосред-
ственного изображения [Кузин, 2005; Ломов, 
Медведев, 2015], эстетическая отзывчивость 
и комбинаторная способность [Meier, 1928; 
Winner, Hetland, 2000], эстетическое, или худо-
жественное, отношение человека к миру, стрем-
ление занять авторскую позицию в искусстве, 
художественное воображение [Мелик-Пашаев 
и др., 2014], эстетическая одаренность [Григо-
рьев и др., 2017], способность самостоятель-
но определить замысел рисунка, актуализиро-
вать накопленный опыт в изображении [Полу-
янов, 1997], художественное мышление, вклю-
чающее образные системы искусства, знания 
об искусстве, вкус, опирающийся на сенсорные 
эталоны, свидетельствующие о мере обобще-
ния художественно-эстетического опыта, твор-
ческий отбор, эмоционально-чувственная окра-
шенность, характеризующаяся ассоциативно-
стью, метафоричностью и парадоксальностью 
[Канащенкова, 2011; Левин, 2014] и др. 

Таким образом, в комплекс способностей 
включают способности, связанные с восприяти-
ем и передачей в материале объектов окружаю-
щего мира; личностные качества: интерес к изо-
бразительной деятельности, способность актуа-
лизировать жизненный опыт, эстетическую и ду-
ховную направленность; когнитивные способ-
ности: познавательную активность, интеллекту-
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альные качества личности; особенности мыш-
ления, воображения; внимания, памяти. Разви-
тие одаренности в сфере изобразительного ис-
кусства невозможно без развития познаватель-
ной сферы. 

Методологию исследования составляют   
теории одаренности. Исследование было на-
правлено на выявление качественно своеобраз-
ных особенностей познавательной сферы под-
ростков, обучающихся на художественном отде-
лении детской школы искусств и имеющих при-
знаки одаренности в области изобразительного 
искусства.

В исследовании приняло участие 36 обучаю-
щихся (в возрасте от 11 до 16 лет, из них мальчи-
ков – 8 человек, девочек – 28 человек).

Детская одаренность может быть как явной, 
так и латентной, отличаться по темпам проявле-
ния способностей [Богоявленская, 2004; Юрке-
вич, 2011] и быть связана с рядом индивидуаль-
ных эмоционально-личностных факторов, что 
влечет за собой сложности выявления и опреде-
ления одаренности. При этом существует опас-
ность переоценки возрастных способностей де-
тей к рисованию. В качестве ложных признаков 
художественной одаренности могут быть хоро-
шая обучаемость и обученность или «натаскан-
ность» (Ю.А. Полуянов), подражательность, ког-
да юный художник мимикрирует под содержа-
тельность и манеру письма взрослых творцов; и 
оригинальность [Мелик-Пашаев и др., 2014], а 
«очень высокая оригинальность скорее свиде-
тельствует о невротизации личности, чем о ее 
выдающихся способностях» [Савенков, 2010, с. 
77]. В связи с чем мы, вслед за рекомендациями 
авторов «Рабочей концепции одаренности»2, бу-
дем использовать обозначение «обучающиеся с 
признаками одаренности». 

На первом этапе для определения степени 
проявления художественной одаренности осу-
ществлялся анализ результатов индивидуальной 
творческой деятельности на основе участия в вы-
ставках и конкурсах разного уровня (городских, 
районных, зональных, всероссийских, междуна-

родных), определение творческих и учебных до-
стижений обучающихся (призовые места, отме-
ченные работы), фиксируемых в «Картах педаго-
гического наблюдения за развитием обучающе-
гося». Для выделения качественных характери-
стик творческой деятельности были привлечены 
6 экспертов – специалистов в области теории и 
практики изобразительного искусства (член Со-
юза художников РФ, искусствовед, старший ме-
тодист, преподаватели первой и высшей квали-
фикационной категории). Экспертное заключе-
ние исходило из оценки инструментального и 
мотивационного аспектов одаренности [Богояв-
ленская, 2004].

Мотивационный компонент анализировал-
ся через заинтересованность и увлеченность 
изобразительным искусством, требователь-
ность к результатам собственного труда. Инстру-
ментальный компонент, характеризующий стра-
тегии и стиль изобразительной деятельности, 
включал композиционное мышление; умение 
создавать художественный образ на основе ре-
шения технических и творческих задач; цвето-
вой строй произведений; навык работы с под-
готовительными материалами: этюдами, набро-
сками, эскизами.

Решение об уровне одаренности обучаю-
щихся к изобразительной деятельности при-
нималось на основе средневзвешенных оце-
нок экспертов и результативности творческой            
деятельности.

В результате было выделено три группы об-
учающихся, имеющие разный уровень выра-
женности признаков одаренности к изобрази-
тельной деятельности. 

В первую группу вошли обучающиеся              
(22,2 %), имеющие ярко выраженный интерес и 
высокую увлеченность изобразительным искус-
ством, качественно своеобразный индивидуаль-
ный стиль изобразительной деятельности, вы-
сокую обучаемость, активно участвующие в вы-
ставках. Обучающиеся, отнесенные к данной 
группе, являются лауреатами или победителями 
конкурсов различного уровня. Таким образом, 
они характеризуются яркой степенью проявле-
ния признаков одаренности. 
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Ко второй группе были отнесены обучаю-
щиеся (55,6 %), показавшие увлеченность изо-
бразительным искусством, хорошую обучае-
мость, тенденцию к формированию индивиду-
ального стиля изобразительной деятельности, 
имеющие победы на внутришкольных, район-
ных конкурсах и выставках.

Третья группа – обучающиеся (22,2 %) с 
меньшей степенью проявления признаков ода-
ренности, показавшие слабую увлеченность 
изобразительным искусством, низкую работо-
способность и обучаемость, отсутствие иници-
ативности и индивидуального стиля изобрази-
тельной деятельности, статус выставок и конкур-
сов, в которых принимают участие, не превыша-
ет зонального уровня, в основном не являются 
лауреатами и дипломантами конкурсов.

Сопоставление по половому признаку обу-
чающихся, распределенных по группам, показа-
ло отсутствие отличий по проявлению призна-
ков одаренности в зависимости от пола (χ2=3,54, 
р=0,16). Тем самым нельзя говорить о гендер-
ных различиях в выраженности признаков ода-
ренности к изобразительному искусству.

Изучение познавательной сферы осущест-
влялось: 

– через анализ способов индивидуальной 
творческой деятельности, оценку умения опе-
рировать абстрактными понятиями (субтесты 
«Композиция», «Изображения», «Симметрич-
ные фигуры» методики Ю.А. Полуянова);

– познавательную активность обучающихся 
(«Опросник изучения познавательной активно-
сти учащихся» Б.К. Пашнева);

– типы мышления, определяемые с по-
мощью Опросника Дж. Брунера в модификации      
Г.В. Резапкиной;

– познавательный стиль мышления, дивер-
гентной продуктивности на основе методики 
«Свободная сортировка объектов» Г. Гарднера 
в модификации Е.Г. Журавлева и схемы анализа 
зрелости стиля, разработанной М.А. Холодной.

Полученные результаты в последующем 
были сопоставлены по группам с помощью кри-
терия Краскала – Уоллиса Н для количественных 
показателей и критерия χ2 для сопоставления 

уровней. Для выявления взаимосвязи между 
компонентами познавательной сферы исполь-
зовался критерий корреляций Спирмена rs.

Изучение способов индивидуальной твор-
ческой деятельности осуществлялось на основе 
результатов выполнения рисунков, направлен-
ных на воплощение замысла, образа, исходные 
отношения которого выражены в художествен-
ной форме, построение целостного изображе-
ния, симметричного и асимметричного изобра-
жений (методика Ю.А. Полуянова). 

Результаты исследования. В целом по вы-
борке выделена неравномерность развития спо-
собов осуществления изобразительной деятель-
ности независимо от проявления одаренности: 
более выраженной для всех групп является соз-
дание образов на основе принципов симметрии 
с учетом ритмичности элементов, в меньшей 
степени выражены интеллектуальные компо-
ненты воображения, проявляющиеся в констру-
ировании целостного и целостно-обобщенного 
изображения. В связи с чем можно отметить, что 
первоначально происходит освоение целостно-
сти, структурированности и выразительности от-
дельных образов, а позже способность структу-
рировать образы относительно композиционно-
го, смыслового центра как целостную картину, 
строить выразительные связи. 

Корреляционный анализ позволил выде-
лить взаимосвязь с чувством симметрии, кон-
структивными особенностями образа (rs=0,375, 
р˂0,01) и тесную связь между образной сторо-
ной воображения и интеллектуальным компо-
нентом воображения (rs=0,544, р˂0,01), что де-
монстрирует важную роль интеллектуальных 
процессов в создании образа. 

Сравнение способов осуществления изобра-
зительной деятельности в группах с разным уров-
нем проявления признаков одаренности к изо-
бразительному искусству позволило выделить 
следующие тенденции. Недостаточно развитые 
показатели интеллектуального компонента вооб-
ражения представлены в группе с менее яркими 
признаками одаренности (Н=12,56, р˂0,05).

Сопоставление уровня познавательной ак-
тивности, направленной на удовлетворение по-
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знавательного интереса, разных групп обучаю-
щихся позволило выделить с помощью крите-
рия Краскела – Уоллиса статистически значимую 
тенденцию: более высокий уровень одаренно-
сти соотносится с более выраженной познава-
тельной активностью (Н=5,87, р˂0,05). Данная 
тенденция обозначена многими исследователя-
ми детской одаренности [Савенков, 2010; Ерма-
ков, Юркевич, 2013; и др.]

Анализ распределения типов мышления 
по Дж. Брунеру [Bruner, 2017] с учетом возраст-
ных изменений, связанных с когнитивным раз-
витием, позволил сделать вывод, что у обуча-
ющихся с яркими признаками одаренности до-
минирующим становится наглядно-образное 
мышление наряду с предметно-действенным. 
При этом наглядно-действенное мышление 
выражено и в группе с низким уровнем про-
явления признаков одаренности, наблюдает-
ся U-образная связь. Данные типы не ослабля-
ются с возрастом, не уступают место другим ти-
пам, что может говорить о качественной пере-
стройке мышления в процессе творческой дея-
тельности, практической работы с различными 
материалами. 

Возрастает словесно-логическое мыш-
ление, что характеризует особенности воз-
растного развития, при этом роль абстрактно-
символического типа мышления снижается. 

Опираясь на теорию развития интеллекта 
(Ж. Пиаже), мы получаем парадоксальные ре-
зультаты: у более одаренных детей менее вы-
раженным является зрелый тип мышления, хотя 
результаты субтеста Ю.А. Полуянова показали 
способность к абстрагированию на уровне сим-
волов. Снижение абстрактно-символического 
мышления, возможно, связано с иным понима-
нием абстрактности в построении образа.

Качественные проявления особенностей 
мышления обучающихся получили явное от-
ражение в результатах изучения познаватель-
ных стилей с помощью методики Г. Гарднера. 
Она направлена на изучение когнитивного сти-
ля «узкий / широкий диапазон эквивалентно-
сти» [Gardner et al., 1959], характеризующего по-
нятийную дифференциацию, склонность ориен-

тироваться на выявление различия или сходства 
в ряду объектов, что отечественными исследо-
вателями связывается аналитичностью / синте-
тичностью мышления [Шкуратова, 1994]. При 
интерпретации стилевых особенностей была ис-
пользована схема зрелости стиля М.А. Холодной 
[Холодная, 2004]. 

По мнению М.А. Холодной, узкий диапа-
зон эквивалентности маскирует «детализато-
ров» (объединение объектов на основе ситу-
ативных или субъективно значимых критери-
ев, выделение большого количества групп, со-
стоящих только из одного объекта) и «диффе-
ренциаторов» (использование мелкомасштаб-
ных и в то же время строгих категориальных 
критериев при минимальном наличии либо от-
сутствии единичных групп). Широкий диапа-
зон эквивалентности скрывает «категоризато-
ров» (высокообобщенные критерии сортиров-
ки в сочетании с низкой вариативностью объе-
мов выделенных групп) и «глобалистов» (выде-
ление групп на основе формальных либо несу-
щественных признаков в сочетании с высокой 
вариативностью объемов выделенных групп). 
Проявления «глобализма» и «детализации» 
свидетельствует о когнитивной незрелости.

Сравнение показателей ориентации на чер-
ты сходства или различий показало, что диапа-
зон эквивалентности не характеризует прояв-
ление одаренности к изобразительному искус-
ству. Более значимым является анализ зрело-
сти когнитивных стилей: среди обучающихся с 
яркими признаками одаренности преобладают 
(87,5 %) представители когнитивно зрелых сти-
лей, тогда обучающиеся с менее низким уров-
нем признаков одаренности к изобразитель-
ной деятельности демонстрируют когнитивную 
незрелость (среди обучающихся со средней вы-
раженностью признаков одаренности – 30 %, 
низкой – 12,5 %). 

Более зрелые способы организации индиви-
дуальной творческой деятельности представле-
ны в группах с высокой и средней степенью вы-
раженности признаков одаренности (Н=19,68, 
р˂0,01). Чем более выражены признаки ода-
ренности, тем более высоки показатели способ-
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ности оперировать абстрактными символами 
(Н=14,68, р˂0,01). Зрелость когнитивных стилей 
соотносится с высоким уровнем творческой ак-
тивности (U=28,5, p<0,05).

Анализ дивергентой продуктивности в раз-
ных группах также позволил установить следу-
ющие особенности классификации объектов. 
Чем ниже уровень одаренности обучающихся, 
тем они более склонны выделять одиночные 
группы либо оставлять не отнесенные к клас-
сам объекты (rs= –0,46, p<0,05). При более яр-
ких признаках одаренности обучающиеся пред-
лагают больше оснований для классификации 
и выше вариативность использования одного и 
того же объекта (rs=0,37, p<0,05), высокообоб-
щенные категориальные признаки для класси-
фикации всех объектов, больше способны про-
явить гибкость мышления и выполнить обрат-
ное действие – объединить все объекты в одну 
группу (rs=0,46, p<0,05).

Оригинальность ответов респондентов 
не связана с уровнем одаренности (χ2=1,71, 
р=0,42), однако выдвижение оригинальных от-
ветов характерна для обучающихся с выражен-
ным словесно-логическим типом мышления 
(rs=0,371, p<0,05). Более развитое композицион-
ное мышление связано с широким диапазоном 
эквивалентности (rs=0,456, p<0,05).

Заключение. Обобщая полученные резуль-
таты, можно отметить, что для обучающихся с 
яркими признаками одаренности к изобрази-
тельному искусству характерны развитое об-
разное и композиционное мышление, зрелые 
способы организации индивидуальной творче-
ской деятельности, более выраженная способ-
ность к абстрактному мышлению, оперирова-
нию абстрактными символами, познаватель-
ная активность, развитый наглядно-образный 
тип мышления.

Для обучающихся с низким уровнем про-
явления признаков одаренности к изобрази-
тельной деятельности характерны недоста-
точно развитое образное и композиционное 
мышление, низкая способность к абстрактно-
му мышлению, оперированию абстрактными 
символами, средняя или ниже среднего уров-

ня познавательная активность, незрелость ког-
нитивных стилей.

Таким образом, различия в познавательной 
сфере подростков с разным уровнем проявле-
ния одаренности в изобразительной деятельно-
сти связаны с познавательной активностью, соз-
дающей основу для творчества; интеллектуаль-
ным компонентом воображения, актуализирую-
щим накопленный опыт в своем творчестве; бо-
лее развитым наглядно-образным типом мыш-
ления, основанным на зрительном восприятии, 
абстрагировании и переосмыслении в образах 
объектов окружающего мира; интеллектуаль-
ной зрелостью, способствующей формирова-
нию индивидуального стиля деятельности.
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CHARACTERISTICS OF COGNITION 
OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT SIGNS 
OF GIFTEDNESS IN THE VISUAL ARTS

А.А. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)
L.Yu. Кurshina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction. Insufficient attention is paid to the 

study of the peculiarities of cognitive processes, indi-
vidual strategies and methods of cognitive activity. The 
article presents the problem of correlation between the 
characteristics of the motivational and operational com-
ponents of the cognitive sphere highlighting the aptitude 
for fine arts. The purpose of the article is to reveal the 
qualitatively singular manifestations of giftedness in the 
cognitive sphere of adolescents who possess quite defi-
nite signs of penchant for arts. Theoretical analysis re-
vealed the characteristics of the cognitive sphere which 
can be associated with artistic giftedness: cognitive ac-
tivity, the ability to convey the idea, to build a compo-
sition, to analyze and synthesize, to possess a personal 
cognitive style. 

Materials and Methods. The features of creative ac-
tivity are analyzed by the method of expert assessments. 
On the basis of expert estimates, groups of adolescents 
with different degrees of manifestation of giftedness in 

the sphere of visual arts were identified. Comparative 
analysis revealed significant differences in the character-
istics of the cognitive sphere. 

Results. А tendency in the development of various 
ways of implementing creative efforts was revealed: from 
structuring separate details to building expressive com-
positional complexes. The authors managed to demon-
strate a correlation between the level of giftedness and 
cognitive activity, the sense of symmetry, the maturity of 
cognitive styles, the ability to operate abstract symbols, 
the originality of artistic items. Qualitative changes in vi-
sual-figurative and abstract-symbolic thinking are noted. 

 Conclusions. Actualization and support of a gifted 
child,s cognitive activity in combination with the de-
velopment of operational components in his cognitive 
sphere, in the process of psycho-pedagogical support, 
can help to reveal the potential of a teenager gifted in 
the sphere of visual arts 

Keywords: cognition, cognitive styles, creativity, tal-
ent, artistic talent, giftedness, visual arts, adolescence.
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