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Аннотация. Настоящая работа посвящена иссле-
дованию русскоязычного искусствоведческого дис-
курса в форме статей-интерпретаций произведений 
живописи. В статье рассматриваются основные линг-
вистические характеристики искусствоведческого дис-
курса на материале интерпретаций разножанровых 
произведений живописи, созданных в разное время. 
Проведённый эксперимент с наивными носителями 
языка позволил выявить особенности непрофессио-
нальных искусствоведческих интерпретаций и прове-
сти их сопоставление с текстами искусствоведов. 
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Abstract. The present work is devoted to research in 
the fi eld of Russian art criticism discourse in the form of 
written interpretations of paintings. The interpretations 
of paintings of different genres created at different times 
served as the material for the analysis. The main linguistic 
characteristics of the art criticism discourse are examined 
in the article. The experiment with naive native speakers 
allowed to reveal certain peculiarities of nonprofessional 
art interpretations and to compare them with the texts of 
professional art critics.
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1

Искусство является чувственной формой культуры общества, а его произведения – не 

только отображением внутреннего мира художника, но и показателем духовного состояния 

целого социума. Каждый человек приобщён к искусству в разной степени, поэтому считается 

необходимой интерпретация художественного произведения в целях разъяснения замысла 

автора зрителю, т. е. трансформация визуальной формы сообщения, заложенного в произ-

ведении художником, в вербальную форму. Когда произведение искусства транслируется в 

вербальную форму, совокупность, взаимодействие и функционирование вербальных элемен-

тов составляет особый вид дискурса – искусствоведческий дискурс. 

Искусствоведческий дискурс обеспечивает посредничество между автором произведения 

искусства и реципиентом (зрителем/ слушателем). Художник через изобразительные зна-
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ки (образы, формы, линии, технику и т. д.) 

создаёт невербальное сообщение, которое 

искусствовед должен декодировать. Таким 

образом, искусствовед выступает в роли по-

средника между художником и адресатом. 

Особенности восприятия визуальных 

знаков и транспонирование их в знаки вер-

бальные представляет интерес не только для 

семиотики, но и для лингвистики. Целью на-

шего исследования является сопоставитель-

ный анализ дискурса профессиональных 

искусствоведов и наивных носителей языка, 

что, как мы считаем, позволяет выявить ког-

нитивные механизмы восприятия действи-

тельности. 

В своём исследовании мы поставили за-

дачу выявления основных закономерностей 

построения и формирования искусствовед-

ческого дискурса, в частности, изучения лек-

сико-семантических и стилистических харак-

теристик дискурса искусствоведов, а также 

проведения сопоставительного анализа про-

фессиональных и непрофессиональных ис-

кусствоведческих интерпретаций.

Научная новизна исследования заклю-

чается в том, что в работе рассматривается 

материал, до сих пор не подвергавшийся дис-

курсивному анализу.

Для изучения интерпретаций произведе-

ний живописи искусствоведами-професси-

оналами был проведён анализ критических 

статей художественных работ, относящихся 

к разным историческим эпохам и стилям 

живописи. За основу был взят список «Сто 

великих картин» искусствоведа Н.А. Иони-

ной [3], учебник Т.В. Ильиной «Введение в 

искусствознание» [2] и 30 критических ста-

тей-интерпретаций и искусствоведческих 

рецензий из Интернета [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]; 

объём каждой статьи составлял 3–4 стра-

ницы. Общий объём проанализированного 

материала – 73 страницы. Мы специально 

обратились к вышеперечисленным текстам,  

предназначенным  для широкого круга чи-

тателей, так как они нацелены на интерпре-

тирование художественного произведения 

таким образом, чтобы вербальное выраже-

ние визуального мира, которое создал ху-

дожник, было в полной мере доступно для 

среднестатистического читателя.

Среди всех анализируемых картин мы вы-

брали 3 разных по стилю, эпохе и манере ис-

полнения произведения искусства: «Троица» 

А. Рублёва, «Возвращение блудного сына» 

Рембрандта и «Чёрный квадрат» К.С. Мале-

вича. Данный выбор оправдывается тем, что 

эти художественные произведения объявле-

ны шедеврами живописи,  входят в списки 

искусствоведческих интерпретаций боль-

шинства искусствоведов.  Их анализ и ин-

терпретация являются своего рода классикой 

в искусствоведении. Значительное отличие 

данных работ друг от друга предполагает ис-

пользование различных средств выражения 

при искусствоведческом описании.  

Анализ материала позволяет выделить об-

щие для всех статей характеристики, которые 

свидетельствуют о том, что письменный ис-

кусствоведческий текст – это поликодовый 

текст со множеством выделяемых интертек-

стуальных отсылок. Например, в нашем ма-

териале все статьи сопровождаются изобра-

жениями анализируемых художественных 

произведений, портретов самих художников, 

других произведений искусства автора; гра-

фически выделяются заголовки статей, на-

звания произведений; в большинстве статей 

(70%) искусствоведческие термины и про-

фессионализмы выделяются графически. Так-

же графически выделяются различные ссыл-

ки, которые использует автор. К этой группе 

можно отнести пример оформления текста, 

полностью взятого из другого источника, 

например в искусствоведческом анализе ра-

боты Рембрандта «Возвращение блудного 

сына» [10]. В структуре искусствоведческого 

текста особо заметна тенденция к историче-

скому введению к критической статье, где мо-

жет рассказываться о жизни художника, об 

истории создания произведения, с кем или 

чем связано то или иное изображение на кар-

тине. Как правило, выбор того, о чём хочет 

сообщить автор во введении, определяется 

характером самой картины. Например, в слу-

чае с интерпретированием «Троицы» Рублёва 

искусствоведы ориентируются на историю 
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создания иконы, описание жизни (жития) 

святого. При анализе картины Рембрандта ав-

торы-искусствоведы дополняют свои тексты 

притчей о блудном сыне из Евангелия.

На лингвистическом уровне особенно-

стью рассматриваемого типа дискурса яв-

ляется, прежде всего, специальная термино-

логия. В первую очередь можно выделить в 

отдельную группу лексемы, которые обозна-

чают направления или представителей соот-

ветствующего течения в искусстве:

– «… Голландскую школу Ю.М. Лотман на-
звал культурой структурирования» [8];

– «… Свои первые шаги Малевич делал как 
неоимпрессионист. Позже он осваивал по-
стимпрессионизм и фовизм» [5].

Данные термины служат своего рода мар-

керами сферы искусства. Целью искусство-

веда в данном случае является стремление 

поделиться профессиональными знаниями с 

адресатом, продемонстрировать их. 

Межнаучная терминологическая омони-

мия широко представлена в искусствовед-

ческих текстах. Например, описывая ком-

позицию художественного произведения, 

искусствовед прибегает к использованию 

«геометрической» лексики:

– «Если проследим за этой линией… ведём 
эту линию… Это сфера, или, как мне кажет-
ся, арка, как круг, вписанный в арку – это и 
создаёт ощущение суть единства (неделимо-
сти) Отца, Сына и Святого Духа…» [4]; 

– «Размещение главного смыслового центра 
на одной трети расстояния по высоте соот-
ветствует закону золотого сечения…» [10].

К отдельной группе можно отнести терми-

ны, которые характеризуют технику выпол-

нения, стиль художника, материал, который 

используется при определённой технике:

– «… как в росписи, так и в их ознамено-
вании явно проступали разные почерки» [6];

– «Их иконографические «разногласия» с 
«Троицей» объясняются тем постоянным 
художественным поиском, который вёл ма-
стер… (икона, фреска, а вероятно и миниа-
тюры для панагий, клейм шитья…) [7];

– «… офортная техника была основной…» [4];

– «Рембрандт – художник светотени» [11].

Использование такой лексики в значи-

тельной мере усложняет понимание искус-

ствоведческого текста наивным читателем, 

если он сам не знаком с определённой техни-

кой, или не имеет соответствующих фоновых 

знаний.

Считаем, что в искусствоведческом дис-

курсе в особую группу следует выделить лек-

сические единицы, которые являются обозна-

чениями цвета, света и их взаимоотношений 

в произведении искусства. Семантика цвета 

играет особую роль в художественном языке 

живописи, и то, как это интерпретирует ав-

тор статьи, является важной составляющей 

искусствоведческого дискурса. 

Вот как искусствовед П. Волкова описыва-

ет разные цвета в иконе «Троица» [1, c. 57]:

– красный – киновый, киноварный, кото-
рый символизирует славу, кровь, искупление;

– светло–голубой – «рублёвский голубец»;

– зелёный цвет – «цвет тварности»;

– цвет «утомленной вишни» – «цвет, сое-

диняющий в себе землю… земля, смешанная 

с киноварью, цвет земли и крови».

Также она ссылается на размышления 

П. Флоренского о цвете. Философ пишет о 

нём, как «о чистоте, о выражении нравствен-

ности», а в иконе цвет особенно символичен. 

Искусствоведы называют цвет в иконе «при-

зрачным, неуловимым» [1, с. 78]:

– «… на картине фоном выбран золотой, а 
лучше сказать, солнечный цвет…» [7];

– «Свет этот сияет в белых и голубова-
тых пробелах, он напоминает одновременно 
и голубизну неба, и зацветающий лён, и пер-
вые васильки (появляющиеся к Троицыну дню) 
в зеленеющей ещё ржи» [4];

– «самое отдалённое прошлое теряется в 
тёмно-коричневой мгле, ближайшее прошлое 
выделяется отсветами более светлых корич-
невых оттенков» [11].

Описывая работу К. Малевича, П. Волкова 

говорит, что цвет как таковой не ассоцииру-

ется с каким-либо цветом; он имеет самосто-

ятельное энергетическое содержание. 

В искусствоведческих работах цвет об-

ладает большим спектром коннотативных 

значений, интерпретируется  как символ, что 
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имеет очень долгую историю и является важ-

ной составляющей культуры. Слово «символ» 

и его производные можно встретить почти в 

каждой искусствоведческой статье; ср.:

- «В иконе он изобразил трёх ангелов «как 
символ единосущия и равенства трёх лиц 
Пресвятой Троицы…» [6];

- «Цвет символичен в иконе» [4];

- «с головой жертвенного тельца, прооб-
раза евангельского агнца, символа жертвен-
ности Христа во имя любви и спасения чело-
веческого рода» [7].

Лексическое наполнение искусствоведче-

ских текстов связано и с характером произве-

дения искусства. Так, икона «Троицы» явля-

ется символом Православия, древнерусской 

культуры. Во всех рассмотренных нами ста-

тьях, посвящённых этой картине А. Рублева, 

встречаются древнерусские и церковносла-

вянские слова или цитаты из произведений 

того времени. Как правило, они выделяются 

кавычками:

- «… потому царь разослал во многие рус-
ские города «по святые и честные иконы» 
и велел поставить их в «Благовещении» и 
других храмах, «доколе новые иконы напи-
шут» [6]; 

- «Здесь были сцены заклания, и стол с 
яствами, и жертвенные животные» [7]; 

- «… жертвенная чаша, с головой жерт-
венного тельца, прообраза евангельского аг-
нца…» [6].

Такой способ изложения позволяет адре-

сату глубже проникнуть в суть произведе-

ния искусства через текст искусствоведа. 

Использование стилистически окрашенной 

лексики объясняется стремлением художе-

ственного критика не только интерпрети-

ровать изображение, но и придать своему 

дискурсу определённые черты, связующие 

характер произведения и искусствоведче-

ский текст. В данном случае интерпретатор 

хочет подчеркнуть как исконно русский 

стиль произведения, так и его принадлеж-

ность к православному началу. Архаизмы, 

церковнославянизмы относят текст к высо-

кому стилю, подчёркивают возвышенный 

характер данного произведения искусства.

К стилизации следует отнести и приём 

инверсии, задающий эмоционально окра-

шенный порядок слов, меняющий соотно-

шение темы и ремы, что привлекает внима-

ние читателя:

- «… создал своё лучшее произведение – 
«Троицу», которая в те времена имела значе-
ние особое» [4];

- «… молча припадает к лону отца свое-
го…» [10].

Для большей выразительности в искус-

ствоведческих текстах могут употребляться 

лексические единицы, относящиеся к разго-

ворно-бытовому стилю, причём иногда одно-

временно со словами, относящимися к высо-

кому стилю, например:

 - «… пламенеет… золотистое тряпье на 
теле сына» [8];  

- «… он взял небольшой холст… закрасил 
его белой краской по краям, а середину густо 
замалевал чёрным цветом» [9].

Следующим этапом нашего исследования 

было проведение эксперимента с целью вы-

явления специфики непрофессионального 

искусствоведческого дискурса.

 Испытуемым было предложено провести 

анализ картин, которые ещё не интерпре-

тировались профессионалами. Участники 

эксперимента не были знакомы ни с худож-

ником, ни с критическими статьями или ре-

цензиями на его творчество, а это значит, 

что их искусствоведческие тексты в полной 

мере индивидуальны и носят субъективный 

характер, не навязанный искусствоведами. 

Для этого была выбрана серия живописных 

работ «Le drole de monde» («Странный мир») 

французского художника Л. Парселье, соз-

данных в 1995 г.

Участники эксперимента – 25 человек в 

возрасте от 18 до 30 лет, задачей которых было 

самостоятельно провести анализ серии худо-

жественных произведений. Они указывали 

свой образовательный уровень (незакончен-

ное высшее, высшее образование) и будущую 

или настоящую сферу деятельности (гумани-

тарная сфера). Всего было  составлено 25 тек-

стов средним объёмом 12 предложений. 



109

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2013

Раздел V. Искусствоведение

Лексико-семантический анализ получен-

ных текстов-интерпретаций позволяет сде-

лать вывод, что испытуемые особое внимание 

уделяют мелким деталям и второстепенным 

элементам в художественных произведени-

ях, по сравнению  с тем, как интерпретиру-

ют  произведение профессиональные искус-

ствоведы. Такое явление встретилось в 45% 

текстов; например: «Множество листочков 
ярко-зелёного цвета, один из них совсем ещё 
зелёный».

Ещё одной яркой особенностью искус-

ствоведческих текстов непрофессиональных 

интерпретаторов является то, что почти все 

испытуемые (80%) стремятся использовать 

либо специальную лексику, либо лексику, 

близкую к искусствоведческой: «По первому 
впечатлению от картины художник – им-
прессионист».

Также в ходе эксперимента было выявле-

но, что непрофессиональные интерпретато-

ры в большей мере (52%) склонны проявлять 

экспрессию в своих текстах, нежели профес-

сиональные искусствоведы; ср.:

- «Будь здоров, Лоран Парселье!»;

- «Ну что сказать! Мне нравится!».

Профессиональные искусствоведы, как 

правило, сохраняют нейтральное отноше-

ние к произведению, используют приём 

остранения. 

 В 35% случаев в речи непрофессиональ-

ных интерпретаторов встречается использо-

вание просторечной или разговорной лекси-

ки, усиливающей эмоциональность текста: 

«Посмотрите, как классно я научился аква-
релью рисовать солнечные зайчики».

Только в 12% текстов встретилось упоми-

нание о названии произведений художника. 

Как известно, название является одним из ос-

новных атрибутов произведения искусства, 

которое может нести определённый смысл. 

Ср.: «Название “Странный мир” осталось для 
меня непостижимой загадкой».

Подводя итог, можно сказать, что непро-

фессиональные тексты-интерпретации от-

личаются большей экспрессивностью оценок 

на фоне слабого владения специальными 

знаниями и отсутствием навыков подобной 

аналитической работы. Наличие искусство-

ведческих универсалий, использованных ис-

пытуемыми при описании художественных 

произведений, обусловило некоторое сход-

ство с профессиональными искусствоведче-

скими текстами по стилю.  

Однако при перекодировании визуально-

го эстетического сообщения в вербальный 

текст непрофессионалами теряется значи-

тельная часть информации, выделяются не-

существенные элементы изображения, но 

сами тексты становятся более эмоциональ-

ными. Для более глубокого перевода из од-

ной знаковой системы в другую требуются  

специальные фоновые или профессиональ-

ные знания. 
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