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Аннотация. Авторами обоснована целесообразность обращения к формам и художественным средствам 

современного искусства как интегрирующим механизмам смыслового пространства, общего для взрослых 

авторов и увлеченных творчеством детей. Согласно важнейшему в тезаурусном подходе пониманию детства 

– по убеждению Вал. А. Лукова, сохраненного прошлого – в его корреляции с особенностями детской суб-

культуры, обоснована идея соответствия спонтанных творческих действий ребенка и продуманного творче-

ского метода современных авторов, стремящихся показать сам процесс творчества. Противоречие между 

принципиальным отличием модели мышления взрослых и детей исчезает, когда ребенок в игре действует 

«от имени Современного Автора», проявляя свою одаренность как действия по структурированию плодо-

творного беспорядка незнакомой образовательной среды. Обнаружить новые смыслы помогает тезаурус – 

накопленный свод знаний о мире и способах его отражения в арт-продуктах, достаточный для ориентации в 

данной среде. Учитывая комплекс воздействий на ребенка цифровой эпохи со стороны реального и вирту-

ального подпространств, присутствие в его тезаурусе понятий современного искусства, воплощенных в сло-

ве, визуальных и музыкальных образах, будет способствовать яркому, очевидному проявлению одаренности 

уже в возрасте 6–7 лет. 

Ключевые слова: одаренность; тезаурус; современное искусство; морфофункциональное развитие ребен-

ка; движения; мозговая деятельность; художественное творчество; структурирование образовательной среды. 
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Abstract. The authors substantiate the expediency of referring to the forms and artistic means of contemporary art 

as integrating mechanisms of the semantic space common to adult authors and children who are passionate about 

creativity. According to the most important understanding of childhood in the thesaurus approach – according to 

Val.A. Lukov, the preserved past – in its correlation with the peculiarities of the children’s subculture, the idea of 

matching the spontaneous creative actions of the child and the well-thought-out creative method of modern authors 

who seek to show the creative process itself is justified. The contradiction between the fundamental difference of the 

adults and children’ thinking models disappears when the child in the game acts «on behalf of the Contemporary Au-

thor», showing his talent as actions to structure the fruitful disorder of an unfamiliar educational environment. The 

thesaurus helps to discover new meanings – an accumulated body of knowledge about the world and how it is re-

flected in art products, sufficient for orientation in this environment. Taking into account the complex effects of the 

digital age on the child from the real and virtual subspaces, the presence in his thesaurus of contemporary art con-

cepts, embodied in words, visual and musical images, it will contribute to a bright, obvious manifestation of gifted-

ness at the age of 6–7 years. 
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Актуальность 
Раскрытие одаренности каждого ребенка является 

фундаментальным принципом российского образо-

вания в XXI веке [1]. 

Согласно данному принципу, в «Указе о нацио-

нальных целях развития России до 2030 года» В.В. Пу-

тиным установлена национальная цель: «возможно-

сти для самореализации и развития талантов», для 

достижения которой необходимо «формирование эф-

фективной системы выявления, поддержки и разви-

тия способностей у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направ-

ленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся» [2]. 

Внутренний ресурс, предопределяющий вектор и 

интенсивность развития человека, – одаренность – 

созревает в детские годы. Понимание природы ода-

ренности необходимо для индивидуализации образо-

вательных маршрутов детей начиная с того момента, 

когда по внешним признакам можно определить ви-

ды деятельности, наиболее привлекательные для ре-

бенка и осуществляемые с наибольшим успехом. 

К проблеме выявления одаренности ученые об-

ращаются на протяжении столетий, но до сих пор 

остается нераскрытой суть явления, не найдена, со-

гласно формулировке Д.Б. Богоявленской, ее «кле-

точка» [3, с. 24]. Мы видим перспективу поиска ре-



Калинина Л.Ю., Иванов Д.В., Никитин Н.А. 
Современное искусство в формировании художественно-эстетического тезауруса ребенка с одаренностью 

Педагогические 
науки 

 

302  Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4 
 

шения данной проблемы в обогащении психолого-

педагогического инструментария средствами, уже 

апробированными в других областях науки и в ис-

кусстве. Гуманитарное знание может выполнить 

роль инструмента раннего выявления одаренности, 

если оно определенным образом отобрано, структу-

рировано и адаптировано к педагогической действи-

тельности. 

Первые шаги в данном направлении были сдела-

ны в ходе наших недавних исследований: обратив-

шись к смыслообразующим механизмам современ-

ного искусства, мы, при содействии педагогов дет-

ских садов, школы искусств и центра внешкольного 

образования, установили зависимость проявлений 

детьми одаренности от вовлечения их в художе-

ственно-творческий процесс, по аналогии с творче-

ством современных авторов. 

На основе данных об особенностях одаренности 

детей 6–7 лет, эмпирически выявленных с использо-

ванием средств современного искусства – произве-

дений, технологий, материалов, педагоги получили 

возможность более точно формировать стартовые 

позиции индивидуальных образовательных маршру-

тов детей, поступающих в школу. 

Обнаружение в тезаурусе ребенка с одаренно-

стью соответствий с тезаурусами современных авто-

ров, для которых особенно важен показ процесса 

творчества, является исходным пунктом нашего ис-

следования по установлению статистически досто-

верной взаимосвязи между измеримыми показателя-

ми одаренности – скорость обнаружения в плодо-

творном беспорядке объекта «очень интересное но-

вое» и продолжительность фиксации внимания на 

нем; время зрительного изучения объекта; время так-

тильного изучения объекта; скорость, частота и ам-

плитуда локомоции; продуктивность деятельности и 

др. – с особенностями обогащенной средствами со-

временного искусства образовательной среды. 

Ребенок действует в такой среде, если она ему не-

знакома, спонтанно, чаще всего неосознанно, и за-

трудняется в объяснениях своих действий, что весь-

ма актуально для детей, обучение которых ведется 

не на их родном языке. Но хорошо изученная и пред-

ставленная в литературе рефлексия взрослых авторов 

многое объясняет в процессе творчества. Педагог-

исследователь может осуществить проекцию этих 

знаний на деятельность ребенка, выделить в ней 

кульминационные точки, указывающие на одарен-

ность как в видах искусства, так и в других, извест-

ным образом связанных с художественной сферой, 

видах деятельности. 

Сегодня научные основы интересующей нас про-

блемы мало разработаны. Так, необходимо найти оп-

тимальный подход к формированию художественно-

эстетического тезауруса ребенка, включающего зна-

ние об искусстве, живом, эвристичном, непосред-

ственно связанном с повседневными событиями и 

вечными вопросами бытия. 

Совместные усилия педагогов-исследователей, 

ученых и представителей художественной культуры 

позволят найти ответы на многие сложные вопросы, 

вряд ли разрешимые при разобщенном поиске. 

Материалы и методы 

Авторы обращаются к научным работам, вклю-

чающим базовые идеи и концепции в области фор-

мирования тезаурусов (Вал.А. Луков, Вл.А. Луков), 

изучения одаренности (Д.Б. Богоявленская), а также 

к публикациям экспертов в области современного 

искусства (Т.Е. Шехтер, А. Цеплетис), собственному 

опыту восприятия и осмысления неклассических 

произведений, результатам эмпирического исследо-

вания одаренности 6–7-летних детей. 

На основе обобщения материала выделена функ-

ция современного искусства как средства, способ-

ствующего кристаллизации опорных элементов ху-

дожественно-эстетического тезауруса детей, одарен-

ность которых выявляется. 

Под тезаурусом, согласно определению Вал.А. Лу-

кова и Вл.А. Лукова, мы понимаем полный система-

тизированный свод освоенных социальным субъек-

том знаний, существенных для него как средство 

ориентации в окружающей среде [4, с. 67]. Поли-

функциональность и методологическая эвристич-

ность тезаурусного подхода позволяют объединить 

знание ребенка из разных областей искусства и ху-

дожественного творчества с его знанием о самом се-

бе, других людях, окружающем мире, найденном 

непосредственно в процессе художественных экспе-

риментов. При этом смысловое содержание концен-

трируется и приобретает упорядоченную форму. На 

этом новом уровне оно может быть использовано как 

инструмент исследования с более высоким эвристиче-

ским потенциалом, чем отдельные знания и умения. 

В контексте нашей работы художественно-эсте-

тический тезаурус ребенка рассматривается как об-

ладающий свойством фиксировать в явном виде се-

мантические / смысловые отношения между состав-

ляющими его единицами (Ю.Н. Караулов [5, с. 5]). 

Т.е. в процессе формирования тезауруса ребенок во-

влечен в процесс экспериментирования, благоприят-

ный для раскрытия одаренности. Расположенные в 

плодотворном беспорядке предметы, относящиеся к 

разным сферам деятельности (музыка, спорт, язык и 

литература, изобразительное искусство, математика), 

маленький автор объединяет по смыслу. Направлен-

ность полученного смыслового поля указывает на 

доминирующие компоненты его одаренности. При 

этом действует универсальный общепсихологиче-

ский закон ЭУС («этапы – уровни – ступени») – за-

кон преобразования этапов развития системы в 

структурные уровни ее организации и ступени даль-

нейших развивающих взаимодействий (Я.А. Понома-

рев, Ч.М. Гаджиев [6]). 

Формирование цели статьи 

(постановка задания) 

Цель нашего исследования: определение функции 

современного искусства в формировании художе-

ственно-эстетического тезауруса ребенка с одарен-

ностью. 

Ознакомление с базовым теоретическим материа-

лом позволило предположить, что функция совре-

менного искусства в формировании художественно-

эстетического тезауруса ребенка с одаренностью 
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определяется свойствами неклассических произведе-

ний и приемов работы с материалами активизиро-

вать выраженную в «одаренном поведении» дея-

тельность мозга в эстетически обогащенной образо-

вательной среде, дополненной также объектами из 

области математики, спорта, изучения языков. 

Художественное творчество увлеченного ребенка 

при этом «захватывает» функционально близкие ви-

ды деятельности, образуя дуовекторные пары: музы-

ка и математика, изобразительное искусство и спорт, 

музыка и изучение языков. Данный принцип раскрыт 

нами в примерных разработках занятий модуля «Зна-

комство с современным искусством»: «Арт-компози-

ция музыканта», «Визуальная арт-композиция», «Арт-

композиция на основе литературного текста», «Сво-

бодная арт-композиция» технологии «ИСКРА» [7]. 

Основные понятия 

Современное искусство, выполняющее роль ис-

точника смыслов, моделей и материалов для форми-

рования художественно-эстетического тезауруса ре-

бенка, мы рассматриваем как пространство свобод-

ного взаимодействия значений художественного со-

знания, естествознания и практического эксперимен-

та с непосредственным переживанием (Т.Е. Шехтер 

[8, с. 26]), освоения плодотворного беспорядка ре-

альности перед лицом вызовов времени (У. Эко [9]). 

Опережая социальные науки и социальные преобра-

зования, находя решение проблем в сфере воображе-

ния, предлагая метафорические образы мира, чтобы 

познавать его, современное искусство отвергает те 

схемы, которые укоренились и стали казаться есте-

ственными, но не отменяет величия бывшей культу-

ры. Открытое в своих художественных и смысловых 

границах произведение созвучно запросам совре-

менного мира, т.к. непредвзято в своем подходе к 

действительности. 

В процессе становления и переосмысления сего-

дня находится понятие «одаренность». Учитывая ре-

зультаты проведенных в последние годы исследова-

ний [10; 11], мы понимаем под одаренностью при-

родный ресурс развития человека, целостный, прояв-

ляющийся при благоприятных условиях как высокая, 

по сравнению с нормой, успешность деятельности. 

Практическая работа, 

направленная на проверку гипотезы 

Обращение к публикациям российских и зару-

бежных ученых, критиков и зрителей, к собственно-

му опыту и опыту педагогов, выявляющих одарен-

ность детей, позволило определить, что современное 

искусство в его разных модальностях (визуальной, 

аудиальной, кинестетической) устойчиво «сцепляет» 

элементарное художественное творчество с другими 

его видами, причем в данном процессе проявляется 

согласованность взаимодействия нейронных ансам-

блей мозга ребенка (Т.А. Цехмистренко и соавт. [11]). 

Модель творческого процесса инновационно мыс-

лящего автора, созданная Ж. Делёзом и Ф. Гваттари 

[12, с. 10–12], позволяет выделить необходимые для 

формирования художественно-эстетического тезау-

руса ребенка с одаренностью требования к творче-

ским заданиям: 

– «ризомоподобное» построение вокруг смысло-

вого центра, выбранного ребенком и являющегося 

информативным показателем в изучении одаренно-

сти; 

– предоставление возможности ребенку-автору ис-

пользовать объекты, относящиеся к различным ви-

дам деятельности; 

– обеспечение прохождения ребенком всего пути 

создания арт-композиции – от ее замысла до вопло-

щения в конкретном материале. 

Процесс создания арт-продукта – ризомы – похож 

на творчество взрослого автора и в то же время от-

личен от него в связи с возрастными особенностями 

восприятия и внимания детей, естественностью для 

них игровой деятельности, из-за чего легко преодо-

левается барьер между жизнью и искусством. Со-

временные арт-объекты в представлении детей при-

влекательны или не привлекательны сами по себе, а 

не потому, что оцениваются, сравниваются с эстети-

ческим идеалом. Они интересны, когда ребенок по-

нимает их игровую сущность, и у него есть возмож-

ность играть с ними, изменять и комбинировать их в 

соответствии с игровым замыслом. 

Подчеркнутая взаимосвязь творческого процесса 

с мозговой деятельностью отражена Ж. Делёзом и 

Ф. Гваттари в концепции ризомы с помощью поня-

тий: «материи» (по-разному сформированные), «да-

ты и скорости» (совершенно различные), «запазды-

вания» и «ускорения» (напоминающие о гетерохро-

нии деятельности разных отделов мозга), «опреде-

ленное устройство» (структура), «плато», «протя-

женности», «гетерогенность», «сцепление», «линии», 

«измеримые скорости». Т.к. мы принимаем модель 

ризомы в качестве объединяющей спонтанное твор-

чество ребенка и целенаправленную художественно-

творческую деятельность современного автора, в том 

и другом случае процесс создания нового не выстраи-

вается по строгим канонам, а «произрастает», живой, 

отражающий познавательную деятельность мозга. 

Чем увлекательнее для детей творческое задание, 

тем больше возможностей у педагога заметить в об-

щем потоке действий те, которые направлены к 

предпочитаемой области деятельности. Увлечен-

ность раскрепощает и открывает путь к свободному 

выражению мыслей, стремлений, чувств. Неслучай-

но Н.А. Римский-Корсаков в детском возрасте играл 

в мастера-часовщика, подолгу разбирая и собирая 

часы, а музыкальное творчество нравилось ему, ре-

бенку, именно возможностью конструировать мело-

дии из отдельных звуков [13, с. 44]. 

Игровой характер произведений современного 

искусства нередко бывает связан с интерактивно-

стью, изначально заложенной автором той или иной 

композиции в творческий замысел. Чтобы художе-

ственный образ ожил, развился и стал завершенным, 

необходимо активное участие зрителя-соавтора или 

слушателя-соавтора. Как правило, деятельность эта 

несложная, скорее элементарная: напечатать несколь-

ко слов на старой пишушей машинке, дотронуться до 

«струн» изображенной с помощью света и тени лиры, 

прочитать текст на сложенном из газеты кораблике и 

т.п. [14, рис. 44]. «Техническая» доступность усили-
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вает ее притяжение, позитивные эмоции детей, во-

влеченных в процесс элементарного творчества. 

Приобщение детей к современному искусству це-

лесообразно с точки зрения понимания педагогами 

информативности творческого продукта, отражаю-

щего взаимосвязь внутреннего и внешнего компо-

нентов одаренности. По мнению Н. Безружко, чело-

веческий мозг, подобно компьютеру, спонтанно вы-

ражает предопределенные ДНК «концептуальные 

примитивы» [15, p. 256]. Маленькие дети, с точки 

зрения ученого, используют для переформулирова-

ния врожденной перцептивной информации в обыч-

ные языковые образы-схемы механизм генной экс-

прессии, в основе которого находятся химические 

процессы. Особенно близки нашему подходу наблю-

дения Н. Безружко в области сходства работ худож-

ников-абстракционистов и детских рисунков, на ко-

торых изображены «вечные» формы: круг, волна, 

зигзаг, спираль, клетки (соты), цветы, солнечные лу-

чи, вертикаль. Т.е. именно абстрактные изображения 

позволяют изучать сходство смыслов детского ри-

сунка со смыслами изображений, выполненных 

взрослыми авторами. При этом реалистичные сюже-

ты скорее передают отличия, разницу в технике, обу-

словленную отсутствием опыта у автора-ребенка. 

Образуется парадокс: «очень детская» абстрактная 

работа маленького автора по своему художественно-

му качеству, т.е. наполнению смыслами, выше, чем 

нарочито упрощенная – взрослого. В техническом 

несовершенстве, сочетающемся с глубинным меха-

низмом, управляющим детской рукой, одаренность 

проявляется ярко, может быть изучаемой и сопоста-

вимой с теми или иными особенностями развития 

ребенка. 

Сказанным обусловлено такое преимущество ис-

пользования в процессе формирования художествен-

но-эстетического тезауруса ребенка с одаренностью 

арт-объектов современного искусства, созданных в 

абстрактном стиле, как доступность. Педагогу не 

обязательно понадобится специальная художествен-

ная подготовка, чтобы заинтересовать абстрактной 

композицией детей, т.к. «извлечение» смыслов 

настолько же увлекательно, как разгадывание загад-

ки, решение ребуса, игра. Хотя при отборе материа-

лов необходимо руководствоваться эстетическим 

вкусом, учитывать особенности восприятия детьми 

форм и цвета, но глубокие искусствоведческие зна-

ния в данном случае не столь важны. Диагностиче-

ская функция арт-объекта реализуется, когда ребенок 

«узнает» в нем собственное представление о мире, 

красоте и гармонии, данное природой. 

Информативность и компактность часто сочета-

ются в одном произведении современного искусства. 

Таковы, к примеру, музыкальные миниатюры 

С.А. Губайдулиной «По мотивам татарского фольк-

лора» (три цикла по 5 пьес для домры – сопрано, 

альт, бас – и фортепиано) [16]. Двух-четырехминут-

ные пьесы включают одновременно татарские и рус-

ские интонации, становящиеся ярко современными 

благодаря синкопированному ритму, виртуозным 

трелям, контрасту тембров, аккордов, напоминаю-

щих джаз. Музыка не воспринимается как сложная 

благодаря выразительной запоминающейся мелодии, 

соло инструментов, «разреженному» звучанию. Та-

кие ее элементы, как фортепианные кластеры, «пере-

ливы» звука на клавиатуре аккордеона, «пощелкива-

ния» на деревянных частях домры технически до-

ступны ребенку в его импровизациях. Акцент вос-

приятия делается на красочности звучаний; исполь-

зование в процессе импровизаций контрастов, пауз, 

богатых тембровых красок указывает на одаренность 

ребенка. 

В художественно-эстетическом тезаурусе ребенка 

с одаренностью взаимосвязаны знания и опыт из 

сфер изобразительной и музыкальной деятельности. 

Обоснование данного явления мы нашли в данных 

исследований Н.В. Дубровинской и Д.А. Фарбер об 

управлении сознательными движениями, основан-

ном на взаимопроникающих нейронных сетях, ак-

тивность которых не связана с предпочтением какой-

либо сенсорной модальности [17, с. 59]. 

Художественно-эстетические тезаурусы детей 

произрастают на почве национальных культур, и это 

позволяет увидеть их роль в современности как свя-

зующего звена между поколениями, носителя куль-

турных традиций, включающего повторение извест-

ных форм искусства, но в современном контексте. 

Согласно концепции восприятия, оценки и понима-

ния детьми орнамента, преобразующего знаки и 

символы согласно ритму современности, разрабо-

танной В.М. Приваловой, арт-продукт ребенка (ор-

намент) сам по себе может быть диагностическим 

комплексом, указывающим на развитие маленького 

автора [18]. 

Киноактер и искусствовед А. Цеплетис выделил 

особую функцию современных технологий в изме-

нении мировосприятия человека средствами искус-

ства. Для ребенка, с ранних лет погруженного в циф-

ровую среду, «абсолютное психосоматическое и фи-

зическое воплощение», чувство «как бы находясь» 

[19] являются значимыми механизмами формирова-

ния художественно-эстетических тезаурусов. 

В изучении воздействия современного искусства 

на формирование художественно-эстетических теза-

урусов ребенка с одаренностью важно обратить вни-

мание на концепцию творчества, предложенную 

В.П. Главеану, согласно которой творчество можно 

рассматривать в русле трех парадигм: 

– увлечения гения (He-парадигма); 

– универсальный творческий потенциал (Я-пара-

дигма); 

– творчество как фундаментально совместное 

стремление (Мы-парадигма) [20]. 

Третья парадигма ближе всего нашему понима-

нию деятельности ребенка, познающего мир сред-

ствами искусства, т.к. в ней подчеркивается приоритет 

установления множества связей, общение, быстро ме-

няющийся мир, основанный на увеличении числа 

обменов между людьми, сообществами и странами. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Приведенные точки зрения на информативно-

диагностические возможности современного искус-
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ства позволяют определить его функцию в формиро-

вании художественно-эстетического тезауруса детей 

с одаренностью. 

Во-первых, современное искусство структурирует 

тезаурусы благодаря уже сложившимся художе-

ственным моделям: ребенок понимает и объясняет 

смысл произведений непосредственно, основываясь 

на впечатлениях и эмоциях, при этом воспринимае-

мая модель становится частью знания о мире, инди-

видуализируется благодаря опыту и эстетическому 

отношению самого ребенка. Она может быть исполь-

зована, когда ребенок повзрослеет и освоит профес-

сию. В проблемных жизненных и профессиональных 

ситуациях тезаурус обеспечит понимание глубинных 

смыслов происходящего, проекцию врожденных 

свойств на сиюминутную творческую задачу. 

Во-вторых, современные произведения являются 

эталонами художественных тезаурусов, сравнение с 

которыми арт-продукта ребенка дает возможность 

найти ключевые совпадения, указывающие на ода-

ренность. Технология процесса смыслового структу-

рирования особенно заметна в коллажах, инсталля-

циях, импровизированных формах – перформансах, 

флешмобах и т.д. Наблюдая за творчеством детей, 

педагог-исследователь замечает и фиксирует 

«всплески» одаренности на разных этапах процесса. 

В-третьих, демократичность и разнообразие со-

временного искусства позволяет найти смысловой 

центр будущего тезауруса каждому педагогу и каж-

дому ребенку. Понравившееся произведения стано-

вится ключом к миру художественного творчества и 

познания мира художественными средствами, в про-

цессе которого одаренность раскрывается, освещая 

направления индивидуальных образовательных марш-

рутов. 

Выводы 

В начале третьего десятилетия XXI века совре-

менное искусство распространило свое влияние на 

многие сферы жизни и образования, включая фор-

мирование художественно-эстетического тезауруса 

6–7-летнего ребенка с одаренностью. 

Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении мы связываем с конкретизацией проце-

дур, разработкой оценочных средств и эталонов для 

обогащения профессионального инструментария пе-

дагогов, выявляющих одаренность детей в процессе 

их общения с современным искусством и творчества 

«от имени Современного Автора». 
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