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Аннотация. Во введении анализируется роль искусства в жизни общества. Искусство является одним из способов познания и описания 
мира, чья роль в развитии целостной личности огромна. В теоретическом анализе представлены некоторые исследования в рамках 
нейроэстетики. Обсуждается выбор стимульного материала – картин пяти направлений живописи: реализма, импрессионизма, мо-
дерна, кубизма, сюрреализма. Высказывается предположение, согласно которому в процессе рассмотрения художественных произ-
ведений разных направлений окуломоторная активность (ОМА) будет различной. Эмпирический анализ позволил выявить различия 
по параметрам ОМА: моргания, фиксаций, саккад у испытуемых при предъявлении им картин различных направлений. Установлено, 
что при восприятии картин импрессионистов у испытуемых преобладало эмоциональное возбуждение, при восприятии картин мо-
дерна и импрессионизма наблюдалась наименьшая концентрированность внимания, но проявлялся наибольший интерес. Высокая 
концентрация внимания фиксировалась при зрительной перцепции направления реализма. Наибольшая когнитивная нагрузка была 
выявлена при предъявлении картин кубистов. В процессе обработки сюрреалистических изображений задействовались рациональ-
ное созерцание и ресурсы памяти. В заключении отмечаются характерные паттерны ОМА при восприятии различных направлений 
в живописи. Результаты исслед ования могут быть использованы в практике пассивной арт-терапии в рамках создания программ по 
психопрофилактике.
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Abstract. The introduction discusses the role of art in society. Art is one of the ways of learning and describing the world, and its role in the 
development of an integral personality is enormous. The theoretical analysis presents some research within the framework of neuroaesthet-
ics. The choice of stimulus material for the study is discussed – paintings from fi ve art movements: Realism, Impressionism, Modernism, 
Cubism, and Surrealism. It is suggested that in the process of viewing works of art from diff erent movements, oculomotor activity (OMA) will 
be diff erent. Empirical analysis showed diff erences in OMA parameters: blinking, fi xations, and saccades, among students when they were 
presented with pictures of diff erent art movements. It was found that the subjects showed emotional excitement while perceiving paintings 
from the Impressionist movement. Paintings of Modernism and Impressionism presented the least concentration of attention but the great-
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Те, кто способны узреть 
в прекрасном его высокий смысл, – 

люди культурные. Они не безнадежны.
Оскар Уайлд

Введение

Искусство представляет собой отдельную 
сферу человеческой жизни и играет в ней не-
маловажную роль. Как писал культуролог 
Ю. М. Лотман, «необходимость искусства оче-
видна. Оно дает возможность человеку пройти 
не пройденной дорогой, пережить не пережи-
тое в реальном мире, дает опыт того, что не 
случилось. То есть искусство – вторая жизнь» 
[1, с. 401]. Действительно сложно представить 
жизнь человека без творческого процесса, бла-
годаря которому и рождаются произведения 
искусства. Искусство сопровождает развитие 
человека с самого его становления и меняется 
вместе с ним на протяжении веков, начиная с 
наскальных рисунков и заканчивая абстракци-
онизмом в изобразительном искусстве, неоклас-
сикой в музыке и театром вне стен. Благодаря 
искусству формируется культурное наследие, 
которое представлено в разных формах: живо-
писи, музыкальных композициях, различных 
инсталляциях, театральных постановках, автор-
ском кино и т.д. Взаимодействие с произведе-
ниями искусства формирует культурный опыт 
человека, что обогащает его мировоззрение и 
играет важную роль для развития целостной 
личности.

Как отмечает Т. В. Черниговская, «искус-
ство, в отличие от науки, – это другой способ 
познания мира и другой способ описания мира. 
Искусство – это не десерт… Обычно широкая 
публика считает, что есть вещи серьезные. Это 
жизнь, в крайнем случае, технологии, науки, а 
есть вот такой довесок. Можно десерт съесть, 
а можно и не съесть… Но это такая второсте-
пенная, необязательная вещь. Это обязательная 
вещь!..» [2].

Теоретический анализ

В начале ХХI в. появилось такое направле-
ние, как  нейроэстетика, проблемой которого яв-
ляется изучение восприятия позитивного откли-
ка искусства со стороны человека. Первым, кто 
об этом заговорил, был британский нейробиолог 
С. Зеки [3]. О значении междисциплинарного 
подхода пишет также профессор Университета 
Прованса, специалист по эстетике и философии 
искусства Ж. Моризо, подчеркивая, что «много-
дисциплинарность желательна, особенно на этом 
этапе исследования, который еще плохо обозна-
чен и ориентиры недостаточно определены» [4]. 
Необходимо отметить, что Х. Сигаки и другие 
[5] изучали историю художественных полотен 
через призму энтропии и сложности. В иссле-
дование было включено почти 140 тыс. картин, 
охватывающих почти тысячелетнюю историю 
искусства. В итоге в настоящий момент имеет 
место разностороннее и междисциплинарное 
исследование искусства [5–7].

В данной работе мы остановились на таком 
направлении искусства как живопись. Так, 
Ф. Шеллинг под живописью понимает отраже-
ние видимых сторон бытия, под музыкой – впе-
чатление, настроение и мысли, а архитектура 
предстает как застывшая музыка [8]. Зритель, 
воспринимая изображение на материальной 
плоскости, постигает замысел художника, ко-
торый отображает на полотне то, что созвучно 
его раздумьям, эмоциональному состоянию. 
Как следствие, художественные картины оказы-
вают значительное влияние на своего зрителя 
за счет эмоционального отклика, который они 
вызывают [9–11].

Существует большое разнообразие на-
правлений и стилей в живописи. Для каждого 
направления характерны свои особенности: 
техника исполнения, цвето- и светопередача, 
формы, реалистичность (символичность) изобра-
жения, атмосфера и т.д. Для этого исследования 
мы выбрали 5 направлений живописи: реализм, 

est interest. A high concentration of attention was observed during visual perception of realism pictures. The greatest cognitive load was 
detected at the time of presentation of cubist paintings. Rational perception and memory resources are more involved in the processing of 
Surreal pictures. In conclusion, the characteristic patterns of OMA in the perception of various art movements are noted. Research results 
may be useful in the practice of passive art therapy as part of psychoprophylaxis programs.
Keywords: neuroaesthetics, visual perception, oculomotor activity, eye-tracking, art movements
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импрессионизм, модерн, кубизм, сюрреализм. 
Этот выбор обусловлен диаметрально противо-
положным исполнением в рамках этих направ-
лений. Также выбранные стили относятся к раз-
ным группам в плоскости сложность–энтропия 
согласно Х. Сигаки [5].

Учитывая, что искусство оказывает опре-
деленное влияние на человека, это непосред-
ственно будет отражаться на его психоэмоци-
ональном состоянии [12–15]. В свою очередь 
окуломоторная активность (ОМА) позволяет 
объективно оценить происходящие изменения 
на психофизиологическом уровне, что составляет 
эмоциональный фон. Анализ глазодвигательной 
активности дает возможность выявить зоны 
интереса, количество фиксаций на объектах, 
стратегию восприятия в момент когнитивной 
обработки визуального контента [16–21]. Таким 
образом, движение глаз может служить маркером 
когнитивной нагрузки, эмоционального состоя-
ния и компетенции.

В связи с этим можно предположить, что в 
процессе рассмотрения художественных произ-
ведений разных направлений глазодвигательная 
активность будет несколько различна, что станет 
проявляться в разных паттернах ОМА. Целью 
исследования явилась оценка окуломоторной 
активности респондентов при рассматривании 
картин пяти направлений.

Эмпирический анализ

Исследование проводилось на базе лабора-
тории когнитивной психологии в Саратовском 
национальном исследовательском государствен-
ном университете имени Н. Г. Чернышевского. 
Всего были обследованы 51 чел. в возрасте от 
18 до 43 лет, из них 9 мужчин и 42 женщины, 
мода возраста – 19 лет. Для оценки параметров 
ОМА использовалась стационарная система би-
нокулярного трекинга глаз Eye Tracker (модели 
RED 500 System, произведенной SMI (SensoMo-
torik Instruments GmbH, Германия)). 

В качестве стимульного материала были ото-
браны 10 художественных картин по 2 картины в 
каждом направлении: реализм, импрессионизм, 
модерн, кубизм и сюрреализм. Предъявлены 
следующие художественные произведения: 
Вильгельм Лейбль «Der Spargroschen» (1877 г.), 
Илья Репин «Стрекоза. Портрет В. И. Репиной, 
дочери художника» (1884 г.), Эдуард Мане «В 
кафе» (1879 г.), Пьер Огюст Ренуар «Пара (Аль-
фред Сислей с женой)» (1868 г.), Густав Климт 
«Смерть и жизнь» (1908–1909 гг.), Обри Бердслей 

«Каприз» (1894 г.), Хуан Грис «Портрет Пабло 
Пикассо» (1912 г.), Пабло Пикассо «Влюблен-
ные» (1919 г.), Сальвадор Дали «Жираф в огне» 
(1936–1937 гг.), «Галатея со сферами» (1952 г.). 
Использовались малоизвестные картины, по-
этому было маловероятно, что участники ис-
следования видели их раньше.

Эксперимент проводился с применением 
аппаратного метода регистрации движения 
глазодвигательной активности посредством ви-
деорегистрации движений взора испытуемого, 
осуществляемой стационарной системой бино-
кулярного трекинга глаз Eye Tracker (модели 
RED 500 System, произведенного SMI (Senso-
Motorik Instruments GmbH, Германия)). Частота 
работы системы фиксации взора – 500 Гц. Уста-
новка минимального порога фиксации составля-
ла в эксперименте 50 ms. Для создания протокола 
предъявления стимулов и последующего предъ-
явления материала применялся программный 
модуль Experimental Center. Испытуемые сидели 
перед монитором на расстоянии 65–70 см со 
встроенной в него системой удаленной регистра-
ции движения глаз. По координатам центра зрач-
ка и роговичного блика, а также по результатам 
калибровки рассчитывается направление взора, 
привязанное к рассматриваемому наблюдателем 
изображению. Первичная обработка основных 
характеристик движений взора производилась 
программой BeGaze установки Eye Tracker. В 
ходе исследования использовались различные 
показатели морганий, фиксаций и саккад.

На экране айтрекера показывали 10 ото-
бранных картин. Каждая из них предъявлялась 
отдельно. Участнику исследования было дано 
указание свободно рассматривать картину в 
течение 10 с, после чего она автоматически заме-
нялась следующей. Картина не сопровождалась 
каким-либо текстом, также не были указаны 
автор и ее название. 

Статистическую обработку проводили с 
помощью программы SPSS Statistics 22. Для 
установления достоверных различий между 
показателями использовали критерий Манна-
Уитни и Краскела-Уоллиса.

По итогам проведенного сравнительного 
анализа при восприятии картин различных на-
правлений живописи с использованием критерия 
Краскела-Уоллиса у испытуемых наблюдались 
существенные различия в окуломоторной ак-
тивности.

По глазодвигательным показателям мор-
гания были выявлены различия в восприятии 
направлений живописи по параметрам частоты 
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При попарном сравнении различий по 
критерию Манна-Уитни по глазодвигательным 
показателям моргания было выявлено, что ста-
тистически достоверно при рассматривании 
картин импрессионизма у испытуемых частота 
морганий ниже, но при этом общая продолжи-
тельность морганий выше, чем при рассматри-
вании других изображений (табл. 2). 

Можно предположить, что при предъявле-
нии в качестве стимула картин импрессионист-
ского направления у испытуемых преобладало 
большее эмоциональное возбуждение, но в то же 
время наблюдалась нагрузка на процессы памя-
ти и внимание. Картины художников-импрес-
сионистов характеризуются динамикой, игрой 
света и тени. Они отличаются присутствием 
чистых цветов при отсутствии четких границ 
и некоторой размытостью и недосказанностью. 
Полученные в настоящем исследовании данные 
соотносятся с мнением Ю. И. Александрова о 
том, что полотна импрессионистов отсылают 
нас к ранним воспоминаниям и детским впе-
чатлениям [22].

В результате исследования было также 
выявлено, что частота морганий достоверно 
наибольшая при восприятии картин направ-
ления модерн. При частом моргании во время 
зрительной перцепции теряется часть посту-
пающей визуальной информации. Данный 
факт свидетельствует в пользу того, что при 
рассматривании картин данного направления 
у испытуемых наблюдалась наименьшая скон-
центрированность внимания.

Проведенный анализ глазодвигательной 
активности показателей фиксаций позволил 
выявить следующие тенденции. По критерию 
Краскела – Уоллиса при зрительном воспри-
ятии картин различных направлений стати-
стические различия были установлены по 
параметрам количества фиксаций (Н = 85,11, 
при p ≤ 0,01), средней дисперсии фиксаций 
(Н = 117,47, при p ≤ 0,01) и общей дисперсии 
фиксаций (Н = 123,06, при p ≤ 0,01) (табл. 3).

При восприятии изображений направ-
ления модерн можно наблюдать наибольшее 
количество фиксаций, наименьшее количество 

морганий (Н = 69,74, при p ≤ 0,01), общей продол-
жительности морганий (Н = 105,68, при p ≤ 0,01) 

и максимальной продолжительности морганий 
(Н = 15,42 при p ≤ 0,05) (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Результаты анализа показателей моргания по критерию Краскела-Уоллиса (Н) при восприятии картин 

различных направлений
Results of the blink indicators analysis using the Kruskal-Wallis H test in the perception of the paintings 

from different art movements

Параметр Направление 
живописи Средний ранг Н Асимптотическая 

значимость

Общая продолжительность 
морганий, мс

Реализм 104,77

105,684 ,000**

Импрессионизм 222,51

Модерн 108,01

Кубизм 99,22

Сюрреализм 105,49

Частота морганий, кол/c

Реализм 142,32

69,743 ,000**

Импрессионизм 51,49

Модерн 156,02

Кубизм 145,69

Сюрреализм 144,48

Максимальная 
продолжительность 
морганий, мс

Реализм 133,25

15,422 ,004*

Импрессионизм 145,17

Модерн 92,86

Кубизм 132,76

Сюрреализм 135,95

Примечание. * – статистически значимые различия при р ≤ 0,05; **– при р ≤ 0,01.
Note. * – statistically signifi cant differences at p ≤ 0.05; ** – at p ≤ 0.01.
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фиксаций замечено при рассматривании картин 
направления импрессионизм. Стоит отметить, 
что средняя продолжительность фиксаций от-
носительно одинаковая при просмотре всех 
изображений.

Фиксации характеризуют способ обработки 
человеком информации, а также способность 
детализированно воспринимать визуальную 
информацию. При восприятии модерна наблюда-
ется высокий разброс фиксаций, что свидетель-

Таблица 2 / Table 2
Результаты анализа показателей моргания по критерию Манна–Уитни при попарном сравнении 

восприятия картин различных направлений
Results of the blink indicators analysis using the Mann–Whitney U test in pairwise comparison of the perception 

of the paintings from different art movements

Параметр Общая продолжительность морганий, мс Частота морганий, кол/с

Направление 
живописи

Средний 
ранг Uэмп Z P Средний 

ранг Uэмп Z P

Импрессионизм 75,18
93,0 −8,089 ,000**

34,82
450,0 −5,702 ,000**

Реализм 27,82 68,18

Импрессионизм 75,04
100,0 −8,045 ,000**

27,96
100,0 −8,044 ,000**

Модерн 27,96 75,04

Импрессионизм 75,12
96,0 −8,08 ,000**

31,88
300,0 −6,705 ,000**

Кубизм 27,88 71,12

Импрессионизм 75,18
93,0 −8,089 ,000**

34,82
450,0 −5,702 ,000**

Сюрреализм 27,82 68,18

Примечание. **– статистически значимые различия при р ≤ 0,01.
Note. ** – statistically signifi cant differences at p ≤ 0.01.

Таблица 3 / Table 3
Результаты анализа показателей фиксаций по критерию Краскела–Уоллиса при восприятии картин 

различных направлений
Results of the fi xation indicators analysis using the Kruskal–Wallis H test in the perception of the paintings 

from different art movements

Параметр Направление 
живописи Средний ранг Н Асимптотическая 

значимость

Количество фиксаций

Реализм 129,44

85,11 ,000**

Импрессионизм 58,09

Модерн 192,33

Кубизм 134,03

Сюрреализм 126,11

Средняя дисперсия 
фиксаций, пиксели

Реализм 153,55

117,47 ,000**

Импрессионизм 28,00

Модерн 150,83

Кубизм 150,37

Сюрреализм 157,25

Общая дисперсия 
фиксаций, пиксели

Реализм 95,41

123,05 ,000**

Импрессионизм 229,96

Модерн 103,99

Кубизм 110,90

Сюрреализм 99,74

Примечание. **– статистически значимые различия при р ≤ 0,01.
Note. ** – statistically signifi cant differences at p ≤ 0.01.
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Существенные различия по показателям 
скорости и амплитуды саккад были также обна-
ружены у испытуемых при восприятии картин на-
правлений реализм и кубизм. Средняя амплитуда 
саккад (Uэмп = 0, p = 0,000), максимальная ам-
плитуда саккад (Uэмп = 795, p = 0,001), а средняя 
скорость саккад (Uэмп = 0, p = 0,000) оказались 
выше при рассмотрении испытуемыми картин 
направления кубизм. Здесь можно видеть, что 

когнитивная нагрузка выше при восприятии изо-
бражений направления кубизм, чем при восприя-
тии картин направления реализм. Таким образом, 
можно предположить, что свойственное кубизму 
перенесение привычного для нас трехмерного 
пространства в двухмерную плоскость порождает 
необходимость обрабатывать большее количество 
данных, чем при восприятии достоверных образов 
внешнего мира, свойственных реализму.

ствует о стратегии меньшей упорядоченности в 
рассматривании картин данного направления, 
однако наибольшее количество фиксаций ука-
зывает на проявление интереса к этому направ-
лению во время зрительной перцепции. 

По общему показателю продолжительности 
фиксаций наибольшее значение было получено 
при восприятии картин направления реализм, 
что в совокупности с небольшим количеством 
фиксаций в целом свидетельствует о высокой 
концентрированности внимания при рассматри-
вании именно этого направления. Наименьшая 
концентрированность наблюдается при рассма-
тривании изображений импрессионистов.

Сравнения околомоторной активности по-
казателей саккад при восприятии пяти направ-
лений живописи с использованием критерия Кра-
скела–Уоллиса показали различия по следую-
щим параметрам: частота саккад (Н = 114,14, при 
p ≤ 0,01), общая продолжительность саккад, сред-
няя продолжительность саккад (Н = 120,79, при 
p ≤ 0,01), максимальная продолжительность сак-
кад (Н = 122,87, при p ≤ 0,01), средняя амплитуда 

саккад (Н = 118,70, при p ≤ 0,01), максимальная 
амплитуда саккад (Н = 23,88, при p ≤ 0,01), ми-
нимальная амплитуда саккад (Н = 125,27, при 
p ≤0,01), суммарная скорость саккад (Н = 120,07, 
при p ≤ 0,01), средняя скорость саккад (Н = 127,52, 
при p ≤ 0,01), максимальная скорость саккад 
(Н = 118,95, при p ≤ 0,01), минимальная скорость 
саккад (Н = 118,81, при p ≤ 0,01), средний латент-
ный период саккад (Н = 110,36, при p ≤ 0,01).

При попарном сравнении было обнаружено 
достоверно большее значение по показателю 
частоты саккад у испытуемых при рассма-
тривании картин направления сюрреализм 
(табл. 4). Высокое значение данного показателя 
свидетельствует о быстром сканировании пред-
ставленного зрительного стимула. Испытуемые 
при изучении изображений направления сюрре-
ализм выражают тенденцию активного поиска 
новой информации, решая внутреннюю когни-
тивную задачу, причем достоверно более вы-
раженную, чем при рассмотрении изображений 
направлений модерн и кубизм, что обнаруживает 
себя в меньшей скорости саккад.

Таблица 4 / Table 4
Результаты анализа показателей частоты и средней скорости саккад по критерию Манна–Уитни 

при попарном сравнении восприятия картин различных направлений
Results of analysis of the saccade frequency and average velocity using the Mann–Whitney U test 

in pairwise comparison of the perception of the paintings from different art movements

Параметр Частота саккад, кол/с Средняя скорость саккад, °/с

Направление 
живописи

Средний 
ранг Uэмп Z P Средний 

ранг Uэмп Z P

Реализм 26,99
50,5 −8,366 ,000**

55,29
1107,0 −1,295 0,195

Сюрреализм 76,01 47,71

Импрессионизм 27,00
51,0 −8,363 ,000**

54,41
1152,0 −,994 ,320

Сюрреализм 76,00 48,59

Модерн 27,00
51,0 −8,363 ,000**

59,91
871,5 −2,871 0,004**

Сюрреализм 76,00 43,09

Кубизм 27,00
51,0 −8,363 ,000**

77,00
0,01 −8,704 ,000**

Сюрреализм 76,00 26,00

Примечание. **– статистически значимые различия при р ≤ 0,01.
Note. ** – statistically signifi cant differences at p ≤ 0.01.
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Попарный сравнительный анализ среднего 
латентного периода саккад при восприятии пяти 
направлений живописи показал, что достовер-
ная разница существует при рассматривании 
изображений направлений реализм и кубизм 
(Uэмп = 77,0, p = 0,000), импрессионизм и ку-
бизм (Uэмп = 58,0, p = 0,000), модерн и кубизм 
(Uэмп = 41,0, p = 0,000). 

Однако наибольшая задержка перед переме-
щением взгляда и возникновением новой сакка-
ды у испытуемых наблюдается при восприятии 
изображений сюрреализма, а наименьшая – при 
восприятии картин кубизма (Uэмп = 89,0, p = 
= 0,000). Увеличение латентного периода свиде-
тельствует о том, что в процессе обработки сюр-
реалистических изображения в большей степени 
участвуют рациональное восприятие и активное 
задействование ресурсов памяти, обращение  к 
имеющемуся опыту. Изображения кубизма, на-
оборот, больше сканируются взглядом, при этом 
не наблюдается отсылки к предыдущему опыту.

Заключение 

В результате исследования были выявлены 
паттерны ОМА при восприятии пяти направле-
ний живописи. Так, было установлено, что при 
восприятии картин импрессионистов преоблада-
ет большее эмоциональное возбуждение, однако 
в то же время наблюдается нагрузка на процессы 
памяти и внимания, на что указывают данные по 
параметрам моргания. 

По параметрам фиксаций были оценены 
способности обработки зрительной информа-
ции в целом и детальной перцепции воспри-
нимаемых стимулов. При восприятии картин 
направления модерн наблюдается хаотичность 
в рассматривании изображения с проявлением 
интереса к получаемой информации. Наиболь-
шая концентрация внимания была обнаружена 
при исследовании картин направления реализм, 
а наименьшая – направления импрессионизм, о 
чем свидетельствуют показатели продолжитель-
ности и количества фиксаций. 

При восприятии картин направления сюрре-
ализм наблюдается тенденция активного поиска 
новой информации, здесь важную роль играют 
рациональное восприятие и процессы памяти. 
Показательными для данного результата явля-
ются критерии частоты и латентного периода 
саккад, которые выше именно при восприятии 
картин этого направления.

По когнитивной нагрузке противополож-
ными оказались картины направлений кубизм 

и реализм. Наибольшая когнитивная нагрузка 
наблюдалась при восприятии направления ку-
бизм, которое по результатам опроса в целом 
оказалось наименее понятным для участников 
исследования. Напротив, наименее насыщенным 
в когнитивном плане при зрительной перцепции 
оказалось направление реализм.

Результаты, полученные в исследовании, 
свидетельствуют в пользу нашего предположе-
ния о том, что глазодвигательная активность раз-
лична при восприятии художественных произ-
ведений разных направлений, таких как реализм, 
импрессионизм, кубизм, модерн и сюрреализм. 
Так как ОМА выступает в качестве маркера ког-
нитивной нагрузки и эмоционального состояния, 
данные, полученные в настоящем исследо вании, 
могут быть полезны в практике пассивной арт-
терапии, а также в рамках создания программ по 
психопрофилактике эмоционального выгорания 
и психического напряжения взрослых лиц.
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