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Язык для писателя, как и краски для художника, является лишь техническим сред-
ством создания произведения искусства. В основе любого произведения искусства лежит
художественный образ - идейный замысел, вкладываемый автором в свое творение. Вос-
приятие художественного образа - это сложный процесс осмысления и интерпретации
смысла, заложенного в художественном произведении. Этот процесс можно назвать двой-
ственным[3]. С одной стороны он определяется структурой и содержанием произведения,
с другой стороны - фантазией и воображением воспринимающего субъекта. Восприятие
художественного образа в высокой степени обусловлено личностными характеристиками
и опытом субъекта восприятия.

Н.Н.Волков, - известный советский график и теоретик искусства, отмечал, что - вос-
приятие картины есть сотворчество[2] художника и воспринимающего. Образ, возника-
ющий в сознании зрителя при восприятии произведения изобразительного искусства -
это реконструкция в голове зрителя образа, задуманного и воплощенного художником
в картине (Волков, 1969, с.15). Иными словами, образ, рождающийся в сознании зрите-
ля, должен быть максимально приближен к художественному образу, который в своей
работе воплощал художник. При этом интерпретация значения произведения не должна
смешиваться с субъективными ассоциациями воспринимающего. «Задача зрителя - про-
никновение в образ, адекватное восприятие его чувственной оболочки и проникновение в
образ и мысли художника» (Волков, 1969, с.15).

Мы считаем, что идею Н.Н.Волкова о восприятии произведений изобразительного ис-
кусства, можно перенести и на процессы восприятия художественных образов других на-
правлений искусства: литературы, музыки, архитектуры. Воспринимающий субъект стре-
мится не только понять и истолковать свои чувства, возникающий при обращении к тому
или иному произведению искусства, но и попробовать понять замысел автора, само значе-
ние произведения, адекватную причину, по которой оно могло быть создано. Кроме того,
это понимание не должно быть поверхностным.

Воспринимающий субъект охватывает не только внешний сюжет, он старается выде-
лить скрытые замыслы. Н.Н.Волков указывал на то, что произведения искусства неисчер-
паемо богаты по своему содержанию: они строятся на переплетении сюжетов, неоднознач-
ности образов, раскрывают множество проблем. Именно эту многогранность и сложность
художественного произведения должен уловить воспринимающий. Только тогда можно
говорить о глубоком восприятии им художественного образа.

Мы предположили, что восприятие художественных образов произведений взаимосвя-
зано с профессиональными интересами личности. Для проверки данного предположения
мы организовали и провели эмпирическое исследование восприятия художественных обра-
зов. Участниками исследования стали три группы студентов (45 человек), обучающихся по
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различным специальностям: «психологическое консультирование» и «психология служеб-
ной деятельности»; «живопись и изящные искусства» и «графический дизайн»; студенты
технических специальностей.

Для проведения заявленного исследования нами были использованы методики «Беседа
о картине» и «Беседа о лирическом произведении», разработанные А.А. Мелик-Пашаевым.
Испытуемым предлагалось ответить на ряд вопросов, оценивающих глубину понимания
ими идейного замысла произведений, иными словами уровень восприятия художественных
образов. В качестве стимульного материала были использованы репродукция картины В.
В. Пукирева «Неравный брак» и стихотворение А. А. Фета «Ель рукавом мне тропинку
завесила. . . ».

Проведенное исследование показало, что наиболее высоким уровнем восприятия ху-
дожественного образа литературного произведения из всех трех групп обладают студен-
ты художественных специальностей. Результаты студентов-психологов свидетельствую о
том, что они так же способны воспринимать замысел литературного произведения на до-
статочно хорошем уровне. Таким образом, студенты, изучающие гуманитарные науки и
обучающиеся художественному мастерству, способны более точно и глубоко воспринимать
литературные образы. Также, мы можем отметить, что студенты художественных и пси-
хологических направлений имели склонность давать более развернутые и эмоционально
окрашенные описания, увиденных ими образов. В свою очередь ответы студентов техни-
ческих специальностей характеризовались краткостью и лаконичностью.

При изучении восприятия художественных образов изобразительного произведения
наиболее высокие результаты были получены студентами, получающими художествен-
ное образование, что объясняется спецификой их учебно-профессиональной деятельности.
Студенты-художники имеют склонность к более глубокому восприятию художественно-
го образа. Приобретаемые в процессе обучения профессиональные знания позволяют им
легко ориентироваться в композиции картины, в средствах реализации идейного замысла
автора. Это в свою очередь повышает уровень восприятия художественных образов произ-
ведений изобразительного искусства. Близкие результаты в восприятии художественных
произведений показали студент психологи. Ориентация студентов-психологов на изуче-
ние человека, личностных смыслов делает их открытыми и заинтересованными в попытке
понять смыслы, отраженные в художественном произведении. Наименьшую заинтересо-
ванность в восприятии произведения показали студенты технических специальностей. Мы
предполагаем, что это объясняется их обращенностью к техническим системам, доминиро-
ванием логических способов познания мира. Студенты-психологи склонны воспринимать
изобразительные художественные образы на чуть более низком уровне, чем студенты-
художники. Наиболее низкие результаты были получены студентами технических специ-
альностей.

Таким образом, можно сказать, что существуют различия в восприятии художествен-
ных образов студентами различных специальностей. Специфика учебно-профессиональ-
ной деятельности, профессиональные и жизненные интересы личности оказывают влия-
ние на процессы восприятия художественных образов литературных и изобразительных
произведений.
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