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Эстетический опыт является одним из наиболее важных, часто 

употребляемых, но также и одним из самых неопределенных и широко 

трактуемых понятий в социальной культурологии, психологии искусства и 

экспериментальной эстетике.  
В самом общем виде эстетический опыт предстает как личное достоя-

ние (кумуляция эстетических переживаний, индивидуальной памяти эмоци-

ональных состояний), и одновременно это социально-культурное явление, 

результат воспитания и степень особой формы духовного развития лично-

сти. В действительности каждый проходит путь от психофизиологического 

и естественно-стихийного уровней возникновения эстетического чувства 

(эстетические способность, восприятие, эмоция, увлечение) до статусных 

возрастных и социокультурных  этапов формирования эстетического созна-

ния (эстетических вкусов, оценки, суждения, идеала).  

В результате эстетический опыт предстает как потенциальная продук-

тивная способность создания эстетически значимых объектов и ситуаций. 

То есть пассивная аксиологическая одаренность может эстетически обога-

тить и усовершенствовать самые разнообразные социально-культурные 

практики и виды профессиональной деятельности. В этом случае эстетиче-

ский опыт может быть представлен не только как уровень эмоциональной 

отзывчивости личности или ее способность оценивать объекты действи-

тельности с позиций главных критериев эстетического совершенства – це-
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лостности, гармонии, выразительности, наиболее отчетливо проявляюща-

яся в эстетическом вкусе, но и в большей степени как ее интеллектуальное 

достояние – эрудиция, компетенция, проективный потенциал.  

Проблемой интеллектуальной продуктивности эстетического опыта 

занимаются специалисты аналитической философии искусства и эстетики 

(Дж. Дьюи, Бердсли, Бычков В.В., Маньковская Н., Иванов В. и др.).  К со-

жалению, смысл переводных дефиниций в работах иностранных исследова-

телей и кастовые метафорические определения отечественных эстетиков за-

трудняют их однозначное понимание, а контекст их употребления также не 

всегда органичен. Для нашего исследования представляет интерес описа-

тельная модель имманентных признаков и свойств эстетического опыта:  

− «сосредоточение на предмете», т.е. концентрация на «отношениях 

воспринимаемого или воображаемого поля»;  

− «ощущение свободы», т.е. расслабление и освобождение от экзи-

стенциальной заботы в акте восприятия;  

− «изоляция аффектов», т.е. редукция выражения чувства для выра-

ботки эмоциональной дистанции к объекту восприятия;  

− «активное открытие», т.е. возбуждение от видения точки сопряже-

ния ощущения и понимания;  

− «чувство целостности», т.е. интеграция личности в акте восприя-

тия [1, с. 173]. 

Для прикладной культурологии важным является обнаружение трех 

сфер активности эстетического опыта: 

− музейная − условием ее формирования является ощущение музея 

своим подлинным домом в свете максимы: «Культура - образ жизни, пере-

даваемый по наследству»; встретились термин «музейное монашество» и 

концепция «Воображаемого музея» Мальро и т.д.; 

− выставочная − иная модальность, контрастная музейной; настоя-

щий музей стабилен, а выставка динамична, она - социальная коммуникация 

инноваций культуры и просветительских программ; 

− экзистенциально-коммуникативная − включает в себя опыт обще-

ния с художниками-современниками; трибуна дискуссий и дидактических 

адаптаций [3]. 

Другой западный исследователь [4, с. 34], наоборот, определяет эсте-

тический опыт как особое состояние психики, как факт рефлектирующего 

сознания, качественно отличающегося от мотивационных резонов и повсе-

дневного опыта. Он выделяет мыследеятельностную специфику и мультиин-

теллектуальный характер эстетического опыта, где эстетический опыт - это 

психологический процесс, в котором внимание фокусируется на сигнальном 

объекте, в то время как все другие объекты, события и повседневные про-

блемы подавляются. Ситуации и объекты, представляющие эстетический 

интерес, определены как принципиально отличные от обыденных ситуаций 

и предметов повседневности. Приводится контраст: знаменитая голова быка 

Пикассо и художественная конструкция, сделанная из велосипедного сиде-

нья и руля. С повседневной (прагматичной) точки зрения руль и сиденье 
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воспринимаются как части механизма с очевидными функциями. Так же и 

со всеми другими нехудожественными предметами повседневности: их 

можно оценивать как более или менее красивые, элегантные, удобные и т.д. 

Однако только тогда, когда они теряют свой прагматический смысл (как ча-

сти велосипеда) и выходят на новый символический уровень реальности (в 

новое целое, как голова быка), возникает художественный образ, пополнив-

ший эстетический опыт.  

В этом случае эстетический опыт интеллектуального преображения 

действительности в художественную парадигму не относится к тому же 

классу явлений, что и эстетическое предпочтение, симпатия, суждение и т.д. 

Они относятся к области актуального опыта с повседневными предметами 

(с человеческими лицами, телами, одеждой, зданиями и т. д.). Однако их 

красота может стать генератором эстетического опыта, но только если она 

превосходит свои биологические, психологические и социальные функции 

и приобретает новые «эстетические» значения в символической («виртуаль-

ной») реальности. Объект восприятия рассматривается не как инструмент 

для удовлетворения потребностей, а скорее как провокация наслаждения 

интеллектуальным актом.  Форма должна превзойти свои внешние (прагма-

тические) ценности до сакральных ценностей, а объект должен стать целью  

эстетического преображения.  В соответствии с этим, даже уродливые вещи 

могут вызывать эстетические переживания (например, эстетизация  дефор-

мации, хаоса, а чудовищное, гротескное, болезненное, ужасное явиться по-

будительной причиной идеального построения) [4, с. 112]. 

Эстетический опыт может фокусироваться на широком спектре объ-

ектов, включая намеренно созданные произведения искусства и объекты ди-

зайна, природные явления и события, предметы быта и т. д. Основным усло-

вием обретения статуса объекта эстетического опыта является его трансцен-

денция от прагматического до эстетического (символического) значения. 

Например, некоторые природные явления, такие как грозовое небо, могут 

вызывать возвышенные чувства о силе стихии или нашей беспомощности. 

Оценка такой символики и сопутствующей совокупности эмоций, таких как 

страх, удивление, трепет, волнение и могут генерировать эстетический опыт 

в его полном смысле. Однако появление эстетического опыта не является 

автоматическим - это результат экологического и социального контекста, 

который определяет конкретные субъект-объектные отношения. 

Подобную двойственность статуса объекта можно выявить и в сфере 

искусства. Его произведения не являются автоматически  объектами эстети-

ческого опыта. Для многих неспециалистов произведения искусства скорее 

явятся декоративными акцентами повседневной среды, а не  образами, под-

текстами, символами. Кроме того, произведения искусства могут  иметь чи-

сто коммерческий статус на арт-рынке. 
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В современной системе профессиональной подготовки перманентно 

происходят значительные изменения. Под влиянием запросов практики ре-

гулярно меняются требуемые от профессионалов наборы компетенций, в 

соответствии с этим изменяются учебные планы и программы. Все больше 

часов отводится на самостоятельную подготовку студентов, возрастает 

доля различных форм дистанционного обучения [2; 6; 8]. Достаточно 

инертная традиционная система образования с ее методическим аппаратом 

не всегда способна адекватно реагировать на эти вызовы, что сказывается 

на качестве подготовки выпускников, снижении уровня их соответствия 

требованиям профессиональной деятельности [7]. В таких условиях воз-

растает значение способности к обучению, к интенсивной, самостоятель-

ной интеллектуальной активности по обработке и систематизации боль-

ших объемов учебной информации [3; 5].  

В отечественной психологии способность к обучению рассматрива-

ется как одна из общих способностей, наряду с интеллектом как способно-

стью к решению задач и креативностью как способностью к применению 

знаний [1]. Понятие «обучаемость» в широком смысле рассматривается 

как общая способность к усвоению новых знаний и способов деятельности, 


