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Рост в последние годы внимания исследователей к явлениям эстетической отзывчи-
вости и эстетической восприимчивости, выходящий за пределы тех областей, в рам-
ках которых эти понятия традиционно использовались (психологическая эстетика, 
психология искусства, психология творчества), свидетельствует об актуальности про-
блематики и значимости разработки вопросов, относимых к сфере эстетического от-
ношения к миру как ресурсу личности в сложном современном мире. Существенным 
препятствием на пути продвижения психологического познания в этой области явля-
ется отсутствие дифференцированного понятийного аппарата. Цель настоящей статьи 
состоит в анализе содержания данных понятий, формирующихся в общем психоло-
гическом дискурсе и используемых в настоящее время как синонимы. Поставленная 
цель и ограниченный объем статьи исключают возможность погружения в дискурсы 
отдельных областей и отраслей психологии, таких как психология искусства и психо-
логия творчества. 

Эстетическая отзывчивость/восприимчивость рассматривается как чувствитель-
ность к особому трудно формализуемому аспекту объективной действительности – 
«красоте». Это свойство, которое может быть присуще как художнику и музыканту, так 
и слушателю и зрителю, может проявляться и при соприкосновении с искусством, и по 
отношению к природе. Эстетическая отзывчивость/восприимчивость может проявлять-
ся во всем диапазоне психического отражения, от сенсорики (красота цвета или звука) 
до мышления (красота теорий, идей, поэзии). Сложившаяся в литературе традиция вы-
деления и даже противопоставления эмоционально-реактивных и когнитивных аспек-
тов эстетической отзывчивости/восприимчивости на фоне наблюдаемого роста числа 
работ и их теоретико-методологического разнообразия делает целесообразным разде-
лить указанные понятия, используя одно для обозначения способности эстетического 
суждения, т.е. когнитивного компонента, а другое – для обозначения эмоционального 
переживания прекрасного. В статье предлагаются определения эстетической отзывчи-
вости и эстетической восприимчивости.

Ключевые слова: эстетическая отзывчивость, эстетическое отношение к миру, эсте-
тическая восприимчивость, психологическая эстетика, эстетический опыт, эстетическое 
суждение, эстетическое переживание.
 

Понятия «эстетическая отзывчивость» 

и «эстетическая восприимчивость» еще 

недавно систематически появлялись лишь 

в русле специфических областей психо-

логических исследований: психологии 

искусства, психологической эстетики, 

психологии творческих способностей. 

В свете многоаспектных проблем бытия 

личности в сложном современном мире 

сегодня стала очевидной значимость эсте-

тических аспектов взаимодействия с ним, 

что отражено разрастанием в последние 

десятилетия дискурса с использованием 

данных понятий. Поиск на e-library пу-

бликаций по психологии, где в названии, 

аннотации или ключевых словах исполь-

зуется словосочетание «эстетическая от-

зывчивость» показал 104 публикации, где 

первые три относятся к 2006 г. Широко 

используется и понятие эстетическая вос-

приимчивость (43 публикации, появляют-

ся начиная с 2011 г.). При этом из 19 пу-

бликаций, процитированных более одного 

раза, все, за исключением двух (Sabadosh, 
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2017 – цитировано 18 раз; Сабадош, 2018 – 

цитировано 2 раза), обращены к широкому 

кругу вопросов эстетического воспитания 

и эмоционально-нравственного развития 

личности в целом (наиболее цитируемая 

работа – Анисимов, 2010 – 38 цитирова-

ний). К этой же тематике относятся 15 но-

вейших публикаций, вышедших в свет в 

2022–2024 гг. Интересно, что ни в одной 

из упомянутых новейших и наиболее ци-

тируемых работ определений эстетической 

отзывчивости и/или эстетической воспри-

имчивости предложено не было. При этом 

данные понятия не разносятся, употребля-

ются как синонимы, подобно тому, как это 

принято в отношении эмоциональной от-

зывчивости (см. фундаментальную моно-

графию «Эмоции и чувства» Е.П. Ильина: 

«Эмоциональная отзывчивость (воспри-

имчивость, чувствительность)» (Ильин, 

2001, подзаголовок на с. 227)).

Примечателен рост внимания иссле-

дователей к соответствующей предмет-

ной сфере именно за последние годы, что 

свидетельствует об усилении актуально-

сти проблематики. Эстетическая отзыв-

чивость/восприимчивость обусловливает 

эстетическое переживание, которое имеет 

широкий спектр ресурсных функций, от-

меченных в литературе различных школ и 

направлений, от эволюционной до экзи-

стенциальной (Сабадош, 2015, с. 29), и в 

целом эстетическое отношение человека 

к миру. В книге «Человек и мир» С.Л. Ру-

бинштейн называет эстетическое отноше-

ние к миру «первичным плас том души», 

онтологически связанным с этическим от-

ношением к природе, миру и другому че-

ловеку, более того, лежащим в основании 

последнего (Рубинштейн, 2003, с. 400). 

Ресурсные функции эстетического пере-

живания и обусловливающей его эстети-

ческой отзывчивости/восприимчивости, а 

также связь способности человека исполь-

зовать эти ресурсы с психологическим 

благополучием остаются недостаточно из-

ученными. Существенным препятствием 

на пути продвижения психологического 

познания в этой области является отсут-

ствие дифференцированного понятийно-

го аппарата. 

Цель настоящей статьи состоит в ана-

лизе и уточнении содержания понятий 

«эстетическая отзывчивость» и «эстетиче-

ская восприимчивость», формирующихся 

в общем психологическом дискурсе. По-

ставленная цель и ограниченный объем 

статьи исключают возможность погруже-

ния в дискурсы отдельных областей и от-

раслей психологии, таких, как психология 

искусства, психология творчества. Можно 

сказать, что мы выступаем с позиции об-

щей психологии, обращаясь к психологи-

ческой эстетике лишь в узком диапазоне 

обсуждения содержания понятий, о ко-

торых идет речь, не претендуя на анализ 

предметной сферы психологической эсте-

тики за пределами этого, и в целом не за-

трагиваем широкую и разноплановую об-

ласть психологии искусства. 

Мы также не обращаемся к специфи-

ческим проблемам психологии творчест-

ва. Эстетическая отзывчивость/воспри-

имчивость рассматривается в литературе 

не только как элемент комплекса спо-

собностей к деятельности, порождению 

произведений искусства или чего-либо 

еще, но и как лейтмотив созерцания, о 

котором К.А. Абульханова-Славская и 

А.Н. Славская пишут в комментариях 

к работе С.Л. Рубинштейна «Человек и 

мир»: «созерцание выражает способность 

субъекта “верно отнестись к миру”, т.е. 

определить характер и “логику” своего к 

нему отношения» (Абульханова-Славская, 

Славская, 2003, с. 422).

Уточнение содержания понятия эсте-

тической отзывчивости/восприимчиво-

сти представляется актуальной задачей 

методологии психологии, так как в сов-

ременном психологическом дискурсе оно 

используется исследователями с нараста-

ющей частотой, а содержание понятия 

остается относительно неопределенным. 
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и в целом относится к способности вос-

принимать красоту и откликаться на кра-

сивое, черпать жизненные силы, позитив-

ные эмоции и вдохновение, обращаясь к 

прекрасному в природе и искусстве, рас-

сматривается как свойство, которое может 

быть присуще как художнику и музыканту, 

так и слушателю и зрителю, и проявлять-

ся при соприкосновении с искусством и 

по отношению к природе. Таким образом, 

содержание понятия допускает принципи-

ально различную операционализацию и 

потенциально содержит внутренние про-

тиворечия.

АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС 
НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ

Примечательно, что ни в одном из 

психологических словарей и энциклопе-

дий нам не удалось найти определение 

ни одного из двух понятий («эстетическая 

отзывчивость» и «эстетическая воспри-

имчивость»), как и понятия «красота». 

Практически все подобные издания пред-

лагают определение эстетического воспи-

тания, чем и исчерпывается тема эстетики. 

В нескольких из них предлагается опре-

деление эстетического развития: «Боль-

шой психологический словарь» (2003) под 

редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зин-

ченко; «Энциклопедический словарь по 

психологии и педагогике» (2013); Словарь 

«Профессиональное образование» (1999). 

«Большой психологический словарь» под 

эстетическим развитием предлагает пони-

мать «развитие способности переживать 

различные явления действительности как 

прекрасные. Э.р. имеет место в процессе 

восприятия предметов, способных выз-

вать переживания, и во время собственной 

художественной деятельности субъекта» 

(Большой психологический словарь, 2003, 

с. 568). Можно предположить, что назван-

ная способность к восприятию и пережи-

ванию прекрасного и является эстетиче-

ской отзывчивостью/восприимчивостью. 

Мы задали вопрос «Что такое эстети-

ческая отзывчивость?» искусственному 

интеллекту GPT 4o. Вот его ответ:

«Эстетическая отзывчивость (или эстети-

ческая восприимчивость) – это способность 

человека воспринимать, понимать и ценить 

художественные и эстетические аспекты 

окружающего мира. Это может включать в 

себя восприятие красоты, гармонии, про-

порций, цвета, текстуры, формы и других 

элементов, которые создают эстетическое 

впечатление.

Эстетическая отзывчивость предполагает 

не только пассивное восприятие, но и актив-

ное участие в процессе восприятия и интер-

претации художественных и эстетических 

явлений. Это может включать в себя анализ, 

сравнение, оценку и критическую оценку раз-

личных аспектов искусства, дизайна, архитек-

туры и других форм творчества.

Эстетическая отзывчивость может прояв-

ляться в различных формах, таких как:

• восприятие и оценка художественных 

произведений (картин, скульптур, музыки, ли-

тературы и т.д.);

• оценка дизайна и архитектуры (зданий, 

интерьеров, мебели и т.д.);

• восприятие и оценка природной красоты 

(ландшафтов, цветов, текстур и т.д.);

• участие в художественных и культурных 

мероприятиях (выставках, концертах, фестива-

лях и т.д.).

Эстетическая отзывчивость является важ-

ным аспектом человеческой культуры и может 

влиять на наше эмоциональное и интеллекту-

альное развитие, а также на наше отношение к 

окружающему миру».

На наш взгляд, данный текст доста-

точно точно отражает представление об 

эстетической отзывчивости/восприим-

чивости в общем современном дискурсе. 

Можно заключить, что разработка поня-

тий, относящихся к сфере эстетического 

отношения личности, в частности, поня-

тия эстетической отзывчивости/воспри-
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имчивости, остается актуальной задачей 

методологии психологии. 

Анализ понятийной системы совре-

менной психологии, который представлен 

в изданном ИП РАН фундаментальном 

трехтомнике «Разработка понятий сов-

ременной психологии» (2018, 2019, 2021; 

Журавлёв, Сергиенко, Фёдоров, 2023), по-

зволяет сделать вывод, что понятия, отно-

симые к сфере психологической эстетики, 

не входят в число основных в современном 

российском дискурсе, специальное вни-

мание им не уделяется. Понятия с основой 

«эстетическ-» встречаются в трехтомнике 

лишь эпизодически, по ходу изложения 

других тем, в первом томе три раза, во 

втором – два. Достаточно часто такие по-

нятия используются лишь в двух статьях 

В.П. Морозова в третьем томе (Морозов, 

2021а,б), но и здесь специально их содер-

жание не обсуждается и определения не 

предлагаются. 

В зарубежном дискурсе система поня-

тий, относящихся к данной предметной 

области, проработана более детально.

Онлайн-словарь Американской психо-

логической ассоциации (https://dictionary.

apa.org) предлагает несколько терминов, 

связанных с психологической эстетикой: 

• эстетическая оценка (aesthetic ap-

preciation) – суждение индивида о кра-

соте и привлекательности произведения 

искусства; 

• эстетическая эмоция (aesthetic emo-

tion) – эмоция, переживаемая при вос-

приятии красоты природы или искусства, 

включая абстрактные визуальные изобра-

жения, музыку и танец); 

• эстетическое оценивание (aesthetic 

evaluation) – эмоциональная или духовная 

ценность, приписываемая произведению 

искусства на основании его красоты или 

других аспектов, связанных с эстетически-

ми предпочтениями; 

• эстетическая эволюция (aesthetic evo-

lution) – концепция, в соответствии с ко-

торой искусство закономерно изменяется 

с течением времени в силу собственной 

логики развития, а не в силу влияния 

внешних факторов. Утверждается, что 

искусство с необходимостью должно обла-

дать новизной, это приводит к системати-

ческим изменениям в контенте и стилях;

• эстетическое ослепление/затмева-

ние (aesthetic overshadowing) – тот факт, 

что одна бросающаяся в глаза характери-

стика стимула почти полностью объясняет 

предпочтение стимула в целом, а другие в 

значительной степени игнорируются. На-

пример, человек, рассматривающий кар-

тину и находящий цвета на ней привлека-

тельными, будет склонен игнорировать ее 

размер, сложность и другие аспекты при 

определении общей ее привлекательности;

• эстетическое предпочтение (aesthetic 

preference) – мера предпочтения како-

го-либо стимула другим по причине его 

красоты или в силу собственных вкусовых 

пристрастий; 

• эстетика (aesthetics) – раздел фило-

софской науки, исследующий красоту и 

искусство, прежде всего, в свете проблемы 

вкуса и вопросов эстетической ценности и 

эстетического суждения. В отношении по-

нятия «эстетика» выделяются:

1) психологическая эстетика – раздел 

психологии, исследующий отклик на кра-

соту и лежащие в основе этого факторы, 

преимущественно в ситуации восприятия 

произведений искусства, таких как живо-

пись, музыка, скульптура, фотография;

2) эстетика восприятия среды обита-

ния (environmental aesthetics) – исследо-

вания характеристик природных и иных 

объектов среды обитания, обусловлива-

ющих суждения о красоте и иных факто-

рах, дающих основания для субъективного 

предпочтения. Эстетические суждения 

могут основываться, например, на опре-

деленных характеристиках сложности на-

блюдаемых объектов, таких, как движение 

воды или вид на поверхность земли сверху. 

Можно полагать, что проявляемое здесь 

внимание к терминологии в сфере психо-
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логической эстетики связано с активным 

развитием экспериментальных эмпири-

ческих работ в этой области, о чем будет 

подробнее сказано ниже.

Заметим, что в наиболее известных 

и изданных на русском языке учебниках 

П. Экмана (2010) и К. Изарда (2008) эсте-

тические эмоции не выделяются в качест-

ве отдельной категории и вообще не обсу-

ждаются. В книге Экмана поиск по частям 

слова «эстет-» и «эстетич-» не дал ни одно-

го результата. В работе Изарда обсуждалась 

лишь эстетическая деятельность в разделе 

о базовой эмоции интереса. 

Актуальность задачи разработки по-

нятийной системы психологии в сфере 

эстетического отношения человека к миру 

обусловлена как нарастающей с услож-

нением жизни современного человека 

значимостью ресурсных функций эстети-

ческого отношения к миру, так и тем, что 

и в российской психологии, и особенно 

за рубежом растет число эмпирических 

исследований, включающих изучение фе-

номена эстетической отзывчивости/вос-

приимчивости или прямо обращенных к 

нему. Исследования эстетического аспек-

та в восприятии имеют давнюю историю. 

Экспериментальная эстетика считается 

второй старейшей областью исследова-

ний в психологии после психофизики как 

область психологии и эстетики, осно-

ванная Г.Т. Фехнером еще в XIX в. В сво-

ей работе 1876 г. «Введение в эстетику» 

(«Vorschule der Aesthetik») он рассматри-

вает феномен эстетического переживания 

как один из аспектов восприятия вообще. 

Примечательно, что понимаемый таким 

образом эстетический опыт применим к 

любым феноменам восприятия действи-

тельности, что соответствует сегодняшне-

му пониманию данного явления в общем 

широком психологическом дискурсе.

В настоящее время широко распро-

страняются исследования когнитивной 

направленности и ориентированные на 

нейропсихологию. При этом большая 

часть зарубежных работ была и остается 

сосредоточенной на визуальном материа-

ле (см. обзор: Furnham, Chamorro-Premu-

zic, 2004; Swami, Furnham, 2014, 2020), в то 

время как для российской традиции харак-

терно не меньшее, если не большее, вни-

мание к музыкальному искусству (Теплов, 

1947; Сабадош, 2008; Адмакина, 2009; Мо-

розов, 2021б). 

Зарубежные исследования в основном 

сосредоточились на эстетических пред-

почтениях (Chamorro-Premuzic et al., 2009; 

Kopatich et al., 2023) и художественных 

суждениях (Chamorro-Premuzic, Furn-

ham, 2004), которые рассматриваются как 

компонент способностей часто именно к 

«эстетической», т.е. художественной дея-

тельности и связываются с интеллектом 

(см. обзор: Furnham, Chamorro-Premuzic, 

2004; Swami, Furnham, 2014, 2020), а в оте-

чественном дискурсе – с эмоциональным 

интеллектом (Морозов, 2021а). 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ/ 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭСТЕТИКЕ

Анализ эстетической отзывчивости/

восприимчивости наиболее полно пред-

ставлен в психологической эстетике. В 

отношении того, как проявляется эстети-

ческая отзывчивость/восприимчивость, 

к какому классу индивидуально-психо-

логических особенностей она может от-

носиться, традиционно выделяются два 

компонента: когнитивный и эмоциональ-

ный, – и ставится вопрос об их связи и 

соотношении. 

В классической монографии «Пси-

хология музыкальных способностей» 

(Теплов, 1947), активно цитируемой и се-

годня, автор, различая способности диф-

ференцированного слухового восприятия 

и эмоционального реагирования на музы-

ку, пишет: «Эти две стороны музыкально-

сти – условно назовем их эмоциональной 

и слуховой – не имеют смысла, взятые 
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сами по себе, одна без другой. Тончайшее 

различение отдельных сторон звуковой 

ткани нельзя еще назвать музыкальным 

восприятием, если оно есть только разли-

чение звуковых комплексов, а не их выра-

зительного значения. С другой стороны, 

эмоциональное переживание только тогда 

будет музыкальным, когда оно является 

переживанием выразительного значения 

музыкальных образов, а не просто эмоци-

ей во время музыки» (Там же, с. 37). 

Обосновывая неразрывную взаимос-

вязь «слуховой» и «эмоциональной» сто-

рон музыкальности на многочисленных 

примерах музыкальных деятелей, прежде 

всего, композиторов, Б.М. Теплов под-

черкивает и несводимость этих аспектов 

музыкальности друг к другу. В качестве ил-

люстрации он приводит пример из романа 

Стендаля «Жизнь Россини», где в главе 

XXV автор рисует две фигуры «любителей 

музыки». Один – старый экспедитор – от-

личается абсолютным слухом. Он «…тот-

час же указывает малейшую ошибку, допу-

щенную большим оркестром; он называет 

фальшивую ноту и виновный в этом ин-

струмент. <…> В то же время этот человек 

совершенно равнодушен к музыке. <…> …

музыка – язык, прекрасно слышимый им, 

но не имеющий никакого смысла» (Там 

же, с. 38). Так охарактеризованному старо-

му экспедитору противопоставлен моло-

дой граф, который не только не различает 

звуки, но и не способен без ошибки повто-

рить ни одной музыкальной фразы. В то 

же время он любит музыку «со страстью… 

<…> …музыка составляла для него необхо-

димую и значительную часть его счастья» 

(Там же). Теплов замечает: «Стендаль как 

бы предлагает читателю решить, кого из 

этих двух лиц скорее можно назвать музы-

кальным, причем совершенно очевидно, 

что сам он безусловное предпочтение от-

дает второму. В этом с ним нельзя не со-

гласиться» (Там же). 

Такие крайние типы, описанные 

Стендалем, вряд ли могут встречаться в 

реальности. Однако даже гротескный их 

характер лишь подчеркивает невозмож-

ность отождествления когнитивного и 

эмоционального аспектов эстетического 

отношения. С точки зрения Б.М. Тепло-

ва, основу музыкальности как эстети-

ческой восприимчивости к музыке со-

ставляет отзывчивость эмоциональная: 

«Музыкальное переживание по самому 

существу своему эмоциональное пере-

живание… Способность эмоциональной 

отзывчивости на музыку должна состав-

лять поэтому как бы центр музыкально-

сти» (Там же, с. 37). 

Психологические аспекты эстетиче-

ского отношения традиционно рассма-

тривались в психологии в аспекте чувств, 

эмоций, характеристик эмоционально-по-

требностной сферы. Об эстетических по-

требностях и их эмоциональном оформле-

нии говорит А. Маслоу: «…некоторые люди 

действительно испытывают эти потребно-

сти… Такие люди, лишенные эстетических 

радостей в окружении уродливых вещей и 

людей, в буквальном смысле этого слова 

заболевают... <…> …Эстетические потреб-

ности обнаруживаются практически у лю-

бого здорового ребенка. …свидетельства 

их существования можно обнаружить в 

любой культуре, на любой стадии развития 

человечества» (Маслоу, 2001, цит. по: Гип-

пенрейтер, Фаликман, 2009, с. 240–241). 

И. Додонов называет эстетические эмо-

ции отдельным типом «ценных» эмоций, 

наряду с альтруистическими, коммуника-

тивными и др. (Додонов, 1978). 

Однако выделение эстетических эмо-

ций как особого класса не является об-

щепринятым. Е.П. Ильин замечает: «По 

отношению к этим эмоциям существуют 

две основные точки зрения. Первая: эсте-

тические эмоции в чистом виде не суще-

ствуют. Это переживания, в которых пе-

реплетаются различные эмоции… Вторая: 

эстетическая эмоция есть не что иное, как 

чувство красоты… Проявляются эстети-

ческие эмоции в наслаждении красотой, 
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в чувстве изящного, грациозного, возвы-

шенного или величественного, волнующе-

го драматизма» (Ильин, 2001, с. 137).

Наиболее традиционным и общепри-

нятым можно назвать обсуждение эстети-

ческого отношения в разделе психологии 

высших чувств: «Исходя из того, какая 

сфера социальных явлений становится 

объектом высших чувств, их делят …на три 

группы: нравственные, интеллектуальные 

и эстетические… <…> Эстетическими на-

зывают чувства, связанные с пережива-

нием удовольствия или неудовольствия, 

вызываемые красотой или безобразием 

воспринимаемых объектов, будь то явле-

ния природы, произведения искусства или 

люди, а также их поступки и действия» 

(Там же, с. 296–297). 

В учебнике для гуманитарных вузов 

под редакцией В.Н. Дружинина об эстети-

ческом говорится также в разделе, посвя-

щенном высшим чувствам: «Эстетические 

чувства – это отношение человека к пре-

красному и уродливому, связанное с пони-

манием красоты, гармонии, возвышенного 

и трагического» (Психология, 2001, с.136).

Таким образом, можно заключить, что 

традиционно в психологическом дискурсе 

эстетическая отзывчивость/восприимчи-

вость как научное понятие специально не 

определялась и преимущественно пони-

малась как эмоциональная отзывчивость 

на стимулы, относимые к сфере прекрас-

ного, будь то природа или произведения 

искусства. В свете имеющей место тенден-

ции в экспериментальных психологиче-

ских исследованиях к фокусированию на 

когнитивной, различительно-оценочной, 

стороне эстетической отзывчивости обо-

стряется актуальность вопроса о содержа-

тельном определении данного свойства. 

СУЖДЕНИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ 
В ФИЛОСОФСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

А.Е. Радеевым в рамках философской 

эстетики в исследовании эстетического 

опыта (2016) выделяются две несводимые 

друг к другу стороны восприятия прекрас-

ного: а) непосредственное переживание 

взаимодействия, которое автор называ-

ет эстетическим эффектом и определяет 

как активную силу эстетического опыта, 

и б) оценочное суждение об объекте, на-

зываемое здесь эстетической реакцией, 

которому приписывается реактивная сила 

эстетического опыта. Связь активного и 

реактивного в эстетическом опыте носит 

сложный диалектический характер: «… 

эстетической реакцией на закат является 

суждение о нем с позиции понятий пре-

красного, возвышенного или прочих… 

<…> …Вместо того, чтобы испытывать, ре-

активное опыта судит. Реактивное эстети-

ческого опыта – это виртуальный двойник 

активного: этот двойник ищет все способы 

заменить собою активное эстетического 

опыта, он стремится к тому, чтобы состав-

ной частью этого опыта было не столько 

переживание или представление, сколько 

оценка… <…> …эстетическая оценка – это 

действие эстетического опыта, но в форме 

остановки этого опыта и вынесения су-

ждения о нем» (Там же, с. 136–137).

Нельзя не согласится с автором в том, 

что «различение активной и реактивной 

сил в эстетическом опыте позволяет как 

минимум удерживать во внимании тот 

момент, что эстетический опыт – это не 

только его аксиологическое измерение 

и есть в этом опыте что-то по ту сторо-

ну оценки, что, наконец, эстетическая 

оценка скорее останавливает опыт, чем 

способствует его развитию. Мы многое 

поймем, если сможем понимать эстети-

ческий опыт не столько в понятиях реак-

тивного (эстетическая реакция), сколько 

в понятиях активного (испытывание)» 

(Там же, с. 140).

А.Е. Радеев в своем философском ис-

следовании не рассматривает вопрос о 

том, как выделяемые им аспекты и ком-

поненты эстетического опыта могут быть 

соотнесены с индивидуально-психоло-
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гическими особенностями людей, хотя 

его анализ непосредственно применим к 

уровню психических процессов. Тем не 

менее представляется, что предложенный 

подход можно использовать при обсу-

ждении проблемы индивидуально-пси-

хологических характеристик, например, 

он позволяет по-новому увидеть взаи-

мосвязь «слуховой» и «эмоциональной» 

сторон музыкальности, которые выделял 

Б.М. Теплов. В «эмоциональной» очевид-

на активная сила эстетического опыта, 

при котором взаимодействие с объектом 

предстает как переживание. «Слуховая» 

сторона обеспечивает реактивную силу 

эстетического опыта, способность разли-

чения и суждения. 

ВЫВОДЫ

1. В общем психологическом дискурсе 

в настоящее время отсутствуют определе-

ния эстетической отзывчивости и эстети-

ческой восприимчивости, а сами понятия 

используются как синонимы. При этом их 

содержание остается неоднозначным, до-

пускает принципиально различную опера-

ционализацию и потенциально содержит 

внутренние противоречия.

2. Сложившаяся в психологической 

и философской эстетике традиция вы-

деления и даже противопоставления 

эмоциональных и когнитивных аспектов 

эстетической отзывчивости/восприимчи-

вости на фоне наблюдаемого роста числа 

психологических исследований и их тео-

ретико-методологического разнообразия 

делает целесообразным разделение этих 

терминов. 

В качестве определения мы предла-

гаем следующее. Под эстетической от-

зывчивостью/восприимчивостью понима-

ется чувствительность к особому, трудно 

формализуемому аспекту объективной 

действительности – «красоте», воздей-

ствие которого может проявляться во 

всем диапазоне психического отражения, 

от сенсорики (красота цвета или звука) до 

мышления (красота теорий, идей, поэзии). 

Эстетическая отзывчивость/восприимчи-

вость – это качество, присущее личности 

в ее целостности, оно включает субъектив-

ные индивидуально-специфичные пред-

почтения, коренящиеся в особенностях 

аффективно-потребностной сферы лич-

ности, и сложный индивидуально-типи-

ческий комплекс познавательных процес-

сов. При этом эстетическая отзывчивость 

проявляется в эмоциональной реакции на 

стимул, а эстетическая восприимчивость – 

в способности различать, анализировать и 

оценивать эстетические качества объектов. 
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