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Кара Ж.Ю.

Особенности развития смыслообразования  
подростков в процессе художественного творчества*

В настоящее время  в большинстве педагогических практик предпочтение 
отдается развитию аналитического и логического мышления детей в ущерб  образ-
ности и интенциальности. Современная теория смысла привносит новый взгляд 
на развитие ребенка учитывая все стороны его сущности. Смыслообразование вы-
ступает как личностное развитие, саморазвитие, самопостижение. И.В. Абакумова  
видит в смыслообразующей сфере учащихся, что «постигаемый ими смысл явлений, 
процессов концептуально осмысливается, аргументация черпается в целостной  
смыслообразующей сфере» [1]. Значение в учебном процессе преобладает над 
деятельностью  и смыслообразование рассматривается как импульс смыслового 
развития, где на его становление влияет много факторов. Одним из  факторов и 
является художественное восприятие. 

Важным элементом в процессе  смыслообразования в обучающем процессе 
является становление самосознания  ребенка, его  жизнетворчество. Особенность 
художественного восприятия  характеризуется постоянной направленностью на 
смысловое принятие произведений искусства, на создание художественных образов, 
выражающих эмоционально-интуитивную оценку предметов и явлений окружаю-
щего мира (Волков Н.Н.), а также проявляется в своем собственном творчестве [2]. 
Это важная черта находит проявление в жизни и характере любого познающего. 
Художественное восприятие с присущей ей образностью, эмоциональностью и на-
глядностью является благоприятной предпосылкой развития смыслообразования 
младших подростков. По мнению А.Н. Леонтьева «Собственно в процессе восприятия 
сосредотачивается, концентрируется процесс субъективного отражения объектив-
ного мира и природа этого отражения» [4]. Самосознание подростка выводит его на 
ступень жизнетворчества, т.е. на уровень расширения мира, жизненных отношений, 
потому, что расширяются контексты ценностей и осмысления мира [3]. Художествен-
ное переживание, считает Д.А. Леонтьев, проявляется в объективированном взаи-
модействии с произведением искусства [3]. По мнению Ю.М. Шор, художественный 
продукт имеет способность «оживать» в личностном сознании, трансформируясь 
в собственность сознания, далее происходит соотношение личного смыслового 
опыта и смыслового опыта художника, что приводит к катарсису [6]. Преобразова-
ние эффекта катарсиса в переживание субъекта является отражением глубинной 
смысловой перестройки в смысловой сфере личности. Смысловые перестройки, 
происходящие под воздействием контакта с искусством важны для преодоления 
кризисов личности. Искусство позволяет проживать эти кризисы  спокойно и без-
болезненно, приумножая осмысления человеком действительности, мира. 

* Материалы представлены научным руководителем – деканом факультета психологии 
ЮФУ, доктором психологических наук, профессором И.В. Абакумовой.
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Смыслообразование подростков характеризуется процессами формирования 
мировоззрения, собственных смыслов и личных ценностей, становлением системы 
смысловой регуляции [3]. Это означает, что личность начинает выходить на уровень 
смысловой саморегуляции, основу которой составляет возможность охвата мира в 
целом в представлении человека; у нее появляется свое собственное, независимое 
мнение, стремление самостоятельно принимать жизненно-важные решения и нести 
ответственность за их осуществление; в ее сознании выкристаллизовываются и 
иерархизируются смыслонесущие ценности [3]. Смысловая сфера личности – это 
«сфера личностных смыслов, запускающая психологические механизмы самораз-
вития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 
дарования» (П.Н. Ермакова, И.В. Абакумовой и Е.М. Азарко). Для того, чтобы вы-
жить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, 
человек должен развить себя в творчестве, активизировать свой творческий 
потенциал [3]. Выражение собственной уникальности непосредственно связано 
с переживанием своего соответствия жизни, с переживанием её осмысленности. 
Развитие смыслообразования детей, обладающих креативными способностями, 
представляет собой одну из центральных линий личностного развития; именно 
оно позволяет человеку проявить свою осознаваемую индивидуальность, уни-
кальность, с набором личностных ценностей и осмысленности жизни. Одним из 
составляющих компонентов смыслообразования является мотив как первооснова 
данного процесса, имеющего важное значение в учебной деятельности. Мотив, 
как потребность ставшая сознательным побуждением к действию стимулирует на 
дальнейшее действие. Д.А. Леонтьев считает, что смыслообразование проявляется 
в некоторых закономерностях, таких как иерархизация направленности человека, 
протекание процесса в системе «мотив-цель», понятие операциональный смысл 
выводит на систему «цель-условия» – своеобразное отражение преобразований 
ситуации; иерархичное отношение между мотивами разной степени общности; 
процесс распространения смысла от ведущих структур к частным, конкретно 
развертывающимся деятельностям. В процессе творческой деятельности про-
исходит формирование смыслообразования подростков. Наблюдается особая 
чувствительность к малозаметным в окружении, развивается «сенсорная культура», 
мир воспринимается красочно во всем своем многообразии. Действительность 
воспринимается обобщенно, ярко, эмоционально, с пониманием главного, сущност-
ного. Сфера ассоциативности опирающаяся на образную, эмоциональную память 
активизировалась и проявляется метафоричность. Развитие самостоятельности 
в видении мира проявляется в оригинальности действия. Способность органи-
зовать произвольное внимание, где наблюдается движение от непроизвольного 
к произвольному и постпроизвольному вниманию без усилий для организации 
творческой активности. Взаимосвязь характера и способностей человека приво-
дит к целостным образованиям повышающих жизнетворчество личности. Важным 
компонентом в формировании интереса к объекту есть художественное (эмоцио-
нальное) переживание. Психологические особенности подростков направлены на 
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удовлетворение от работы и тесно связаны с самооценкой, т. е. направленность 
человека составляют мотивы, интересы, ценности, смыслообразование, самоосо-
знание [3]. Психологические особенности творческих подростков проявляются, 
как сказал А. Маслоу, в реализации самоактуализации, «человек должен быть 
тем, кем он может быть» [5]. Самореализация личности по словам А. Маслоу, есть 
«полное использование и разработка своих способностей и возможностей». Про-
цессы смыслообразования определяются логикой, своей, «иной логикой», которая 
выступает как логика смысла. В раннем онтогенезе происходит формирование 
познавательных структур формирующих отношения с миром, смысловой опыт. 
Глубинные структуры психики оказывают влияние на смысловую динамику, ис-
кривляют пространство и происходит искажение пространства «формообразую-
щими закономерностями», которое и определяет развитие смысловых связей [1]. 
Структуры самосознания могут мотивировать т. е. побуждать к определенной, 
в данном случае художественной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что в процессе творческой деятельности про-
исходит формирование смыслообразования подростков, характеризующееся 
процессами становления мировоззрения, собственных смыслов, личных ценно-
стей, образованием системы смысловой регуляции проявляющееся в реализации 
самоактуализации. 
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Kara Z.J.

The features of development of teenagers’  
sense-creation in the process of art creativity

Nowadays in the majority of educational work the preference is given to develop-
ment of analytical and logic thinking of children to the detriment of figurativeness 
and intention. The modern theory of sense introduces a new sight at development 
of the child taking into consideration all aspects of his / her essence. Sense-creation 
acts as personal development, self-development, and self-comprehension. I.V. Abaku-
mova notes that in sense-creating sphere of pupils «the sense of the phenomena and 
processes comprehended by them is conceptually comprehended, and argumenta-
tion is taken from the entire sense-creating sphere» [1]. Meaning in educational pro-
cess prevails over activity and sense-creation is considered as an impulse of sense 
development in the course of which a lot of factors influence on its formation. One of 
the factors also is the art perception.

The important element of sense-creation in the training process is a formation of 
self-consciousness of a child, his or her life-creativity. The feature of art perception is 
characterized by a constant orientation to a sense acceptance of works of art, to cre-
ation of the artistic images expressing an emotional-intuitive estimation of subjects 
and phenomena of outward things (Volkov N.N.), and it is also manifested in personal 
creativity [2]. This important feature displays in life and character of everybody who 
perceives. The art perception with its inherent figurativeness, emotionality and pre-
sentation is a favourable presupposition of development of sense-creation at younger 
teenagers. According to the opinion of A.N. Leontjev «Actually during perception the 
process of subjective reflection of the objective world and the nature of this reflection 
are being focused and concentrates» [4]. 

The self-consciousness of a teenager takes him or her out to the stage of life-cre-
ativity, i.e. to the level of expansion of the world, vital relations because contexts of 
values and world’s comprehension are extending [3]. D.A. Leontjev considers art expe-
rience is shown in objective interaction with a work of art [3]. According to the opinion 
of J.М. Shor, the art product has an ability «to revive» in personal consciousness, being 
transformed to the property of еру consciousness. Then the comparison of personal 
sense-experience and sense-experience of the artist is occurring further that leads 
to catharsis [6]. Transformation of catharsis’s effect into experience of the subject is 
a reflection of deep sense reorganization in the sense sphere of a person. The sense 
reorganizations occurring under the influence of touching with art are important for 
overcoming crises of the person. Art allows outliving these crises calmly and pain-
lessly, multiplying person’s comprehensions of the reality, and the world. 

Sense-creation of teenagers is characterized by processes of forming their out-
look, their own senses and personal values, coming into being a system of sense regu-
lation [3]. It means that a person starts reaching a level of sense self-regulation which 
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is based on an opportunity of grasp of the world as a whole in person’s view; an own, 
independent opinion, aspiration for taking vital decisions independently and bearing 
the responsibility for their realization are appearing in him or her; sense-carring val-
ues are crystallizing and structuring in his or her consciousness [3]. The sense sphere 
of a person is «a sphere of personal senses which launches psychological mechanisms 
of self-development of a person, underlying formation and realization of individual 
talent» (P.N. Ermakov, I.V. Abakumova and E.M. Azarko). In order to survive in a situa-
tion of constant changes and to be able to react to them adequately a person should 
develop him / her in creativity, and liven his / her creative potential [3]. Expression 
of personal uniqueness is directly connected to experience of personal conformity 
with life and to experience of its comprehension. Development of sense-creation of 
children possessing creative abilities represents one of the central lines of personal 
development; it allows a person to show his / her realized individuality, uniqueness, 
together with a set of personal values and comprehension of life. One of constituent 
components of sense-creation is a motive as a fundamental principle of the given pro-
cess having a great value in educational activity. Motive as a need which has become 
an inducement to action stimulates to further action. D.A. Leontjev considers that 
sense-creation is displayed in some regularities such as structuring person’s orienta-
tions, passing of process in «motive – purpose» system; the concept of operational 
sense leads to «purpose – condition» system which is a peculiar reflection of transfor-
mations of the situation; there is a structural connection between motives that have 
different degrees of generalization; and there is a process of spreading sense from 
leading structures to special ones, to particularly expanding activities. During the pro-
cess of creative activity there is a formation of sense-creation of teenagers. A special 
sensitivity to undistinguished details in their environment is observed, a «sensory cul-
ture» is developing, and the world is perceived colourfully in all its variety. The reality 
is perceived generalized, brightly, emotionally, together with understanding the main 
thing, essence. The sphere of associativity basing on figurative, emotional memory 
has become more active and metaphoricalness is shown. Development of indepen-
dence in world’s perception is displayed in originality of action. There is an ability to 
organize a voluntary attention, i.e. a movement from involuntary to voluntary and 
post-voluntary attention without any efforts for the organizing a creative activity. The 
interrelation of character and abilities of a person leads to forming entire structures 
which increase life-creativity of a person. The important component of forming an in-
terest to the object is art (emotional) experience. Psychological features of teenagers 
are directed on satisfaction with work and closely connected to a self-estimation, i.e. 
person’s orientation is formed of the motives, interests, values, sense-creation, self-
comprehension [3]. As A. Maslow has said psychological features of creative teenag-
ers are shown in realizing their self-actualization, «a person should be that whom he 
or she can be» [5]. According to A. Maslow, self-realization of a person is «an entire 
use and development of personal abilities and opportunities». Processes of sense-
creation are determined by both own logic, and «another logic» which acts as logic of 
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sense. In early ontogenesis there is a formation of cognitive structures which organize 
attitudes to the world, sense experience. The deep structures of mentality influence 
on dynamics of sense, distort space, i.e. there is a distortion of space by means of 
«form-building regularities» which determines development of sense ties [1]. Struc-
tures of self-consciousness can motivate, i.e. induce to a definite activity, in this case 
art activity. 

Thus, it is possible to say that during the process of creative activity there is a for-
mation of sense-creation of teenagers, which is characterized by processes of creating 
their outlook, their personal senses, personal values, by formation of the system of 
sense-regulation shown in realization of self-actualization.
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