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В статье производится экспликация понятия «художественная критика»: вхождение слова «критика» в оборот русского  
языка  и ее преобразование в понятие сферы искусствоведения. Будучи одним из разделов искусствознания наряду с историей и 
теорией искусства, художественная критика является творческим актом, заключающимся в анализе, интерпретации и оценке 
художественных произведений в контексте современного арт-пространства и культуры социума. Содержательно критика 
представляет собой суждение об искусстве. И от того, что вкладывается в это понятие и каким образом выстраивается пред-
ставление о его структуре, напрямую зависят его качественные возможности. В своей деятельности художественная критика 
устанавливает определенные взаимосвязи с искусствоведением: историей и теорией искусства, а также рядом философских 
дисциплин: герменевтикой, структурализмом, эстетикой и аксиологией, которые в свою очередь составляют и ее методоло-
гическую основу на пути к познанию искусства. Данная тематика затрагивается в трудах Ю. Б. Борева, С. М. Грачевой, М. С. Ка-
гана и других исследователей, а также имеет широкий резонанс в динамично развивающемся современном арт-пространстве.
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Explication of the notion of art critics is made in the article: the introduction of the word critics into the circulation of the Russian language 
and its conversion into the notion of the sphere of art studies. Being one of the sections of art studies, alongside with history and theory of art, 
art critics is a creative act, which implies analysis, interpretation and assessment of works of art in the context of contemporary artistic space 
and social culture. From the point of view of its content critics is a judgment about art. What this notion implies and what the image of its 
structure is predetermine its qualitative abilities. Art critics in its activities sets out definite interrelations with art studies: history and theory 
of art as well as with a number of philosophic disciplines: hermeneutics, structuralism, aesthetics and axiology, which in their turn make up its 
methodological basis on the way to art cognition. This theme is touched upon in works by Yu. B. Borev, S. M. Gracheva, M. S. Kagan and other 
researchers; it also has a wide response in the dynamically developing contemporary art space. 
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Художественная критика является не-
отъемлемой частью современного арт-
пространства. В разные времена с момента 
своего появления она принимала различные 
формы, исполняла различные роли в зависи-
мости от эпохи, культуры и времени, в кото-
рых она функционировала и которые опреде-
ляли ее своеобразие. Критика содержательно 
представляет собой суждение об искусстве.  
И от того, что вкладывается в это понятие и 
каким образом выстраивается представление 
о его структуре, напрямую зависят его каче-
ственные возможности. 

Цель исследования – экспликация понятия 
художественной критики во взаимодействии 
с искусствоведением и философскими дисци-
плинами, составляющими ее методологиче-
скую основу. 

Слово «критика» пришло в русский язык из 
французского critique, которое, в свою очередь, 
имеет греческое происхождение: κριτική – «ис-
кусство разбирать, судить»; «суждение, выне-
сение приговора». Словарь В. И. Даля в описа-
нии глагола «критиковать» – «делать разбор, 
розыск и заключенье о достоинствах чего-либо /  
осуждать, порицать или хаять, опорочивать» Ре
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соотносит данный глагол с исконно русскими 
синонимами, являющимися эквивалентами в 
пословицах и поговорках, сформировавшихся 
до появления слова «критика» в русском язы-
ке. Если описательная часть понятия указыва-
ет на нейтральную оценку лексемы «крити-
ковать», то в той части, где дается сравнение 
с синонимами, приведенные глаголы имеют 
отрицательную оценку [1].

С момента появления в обыденном язы-
ковом употреблении о критике закрепились 
представления, связанные с отрицательной 
оценкой и поиском недостатков. В дальней-
шем понятие «критика» расширило свое зна-
чение, войдя в научную сферу употребления. 
Так, словарь Д. Н. Ушакова предлагает следу-
ющее толкование критики: 

1) обсуждение, рассмотрение, исследо-
вание чего-нибудь, проверка чего-нибудь с 
какой-то целью; 

2) научная проверка подлинности, пра-
вильности чего-нибудь; 

3) определение достоинств и недостатков, 
оценка, разбор;

4) неблагоприятная оценка, указание недо-
статков, порицание, нападки; 

5) анализ, истолкование и оценка художе-
ственных произведений [2]. 

Понятие «критика» постепенно развива-
лось, проникая в сферу гуманитарных наук, 
в том числе в систему наук об искусстве. 
Обратимся к исследованию понятия именно 
художественной критики. Художественная 
критика, будучи одним из разделов искусствоз-
нания наряду с историей и теорией искусства, 
является творческим актом, заключающимся в 
анализе интерпретации и оценке художествен-
ных произведений в контексте современного 
арт-пространства и культуры социума. Истоки 
художественной критики как явления нахо-
дятся в колыбели западноевропейской куль- 
туры – античной Греции. Прародительницей 
художественной критики является философия. 
Это обусловлено тем, что впервые эстетиче-
ский опыт обобщения искусства возник имен-
но в философии [3, с. 24]. 

В процессе исторического становления ху-
дожественная критика приобрела следующую 
структуру взаимодействия с сопутствующими 
ей дисциплинами:

1) с областями искусствоведения (история 
искусства, теория искусства); 

2) с дисциплинами, причастными к мето-
дологии анализа и интерпретации (структура-
лизм, герменевтика); 

3) с дисциплинами, вырабатывающими 
принципы и способы оценки (эстетика, аксио-
логия) [4, c. 266–267].

История и теория искусства. История ис-
кусства является разделом искусствознания, 
который подразумевает изучение процесса 
развития истории пластических искусств с мо-
мента их появления и до наших дней. Данная 
область ориентирована на изучение искусств 
различных исторических эпох, стран, наро-
дов, видов, жанров, стилей и направлений. 
Деятельность истории искусств базируется на 
археологических, музейно-архивных и истори-
ческих изысканиях. Художественная критика, 
напротив, направлена на взаимодействие с 
современным арт-пространством и предпола-
гает художественное эстетическое вживание 
и восприятие художественного произведения. 
История искусств более архетипична в своей 
целевой направленности в сравнении с про-
грессивно направленной художественной кри-
тикой. Взаимосвязь художественной критики 
и истории искусства состоит в том, что художе-
ственная критика при анализе произведений 
современного искусства стремится сопоста-
вить изучаемое художественное произведение 
с устоявшимся контекстом истории искусств.  
А при изучении и фиксации художественных 
явлений вносит их в контекст истории искусств, 
тем самым обогащая область ее изысканий.

Теория искусства обобщает полученный  
в процессе исследования искусства опыт, те-
оретизирует его, выявляет проблематику, ме-
тодологию искусствоведения, а также служит 
инструментарием, при помощи которого про-
изводится анализ и интерпретация художе-
ственных явлений, попадающих в поле зрения 
критики. Если критика соприкасается непо-
средственно с художественной реальностью, 
являясь своего рода самосознанием искус-
ства именно в момент рефлексии, то теория 
искусства является теоретическим, философ-
ским осмыслением тех моментов, которые 
непосредственно были выявлены критикой. 
Выявленные в процессе критического анализа 
особенности изучаются, оформляются в поня-
тия и термины, вводятся в действующую пара-
дигму искусствоведческих наук. Взаимосвязь 
художественной критики с историей и теори-
ей искусства является взаимообусловленной 
и в зависимости от комбинирования позволя-
ет решать широкий спектр задач. 

Герменевтика и структурализм. 
Художественная критика в своей основе обла-
дает рядом аналитических и интерпретацион-
ных методологий, необходимых для изучения 
художественных произведений и их внятной 
репрезентации общественности. В качестве 
инструментария и методологического ресурса 
художественной критики выступают структу-
рализм и герменевтика.
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Герменевтика обладает более давней исто-

рической традицией взаимодействия с искус-
ством. Герменевтика зародилась еще в антич-
ности, в основу названия было положено имя 
античного бога Гермеса, «связующего звена» 
между миром богов и людей, параллельно 
выступающего божеством торговли, ловкости, 
разумности и красноречия. Цель герменевти-
ки как явления определяется работой с тек-
стами прошлого, а именно искусством их по-
нимания, интерпретации и истолкования [5,  
с. 223–224; 230; 285–287].

Поначалу герменевтика была представ-
лена александрийской и антиахийской шко-
лами, занимавшимися истолкованием и ин-
терпретацией сакральных, исторических и 
художественных текстов. В период средневе-
ковья, находясь на службе у теологии, прояв-
ляла себя в работе с религиозными текстами.  
В дальнейшем герменевтика постепенно 
оформилась сначала в научную методологию, 
а затем и в самостоятельную гуманитарную 
научную отрасль [6].

В ракурсе художественной критики герме-
невтика выступает средством для постижения 
и интерпретации произведений искусства, где 
различные герменевтические традиции по-
разному подходят к взаимодействию с фено-
меном искусства. Во взаимодействии герме-
невтики и искусства следует выделить следую-
щую структуру: процесс понимания состоит из 
нескольких элементов, где первый элемент – 
личность реципиента; второй – произведение 
искусства; третий элемент, посредством кото-
рого осуществляется понимание и интерпрета-
ция, – социальная действительность, породив-
шая произведение, аналогичные художествен-
ные произведения, другие факторы культуры, 
личность автора. 

Из вышеописанного видно, что важным 
моментом в герменевтике является сопостав-
ление текста с породившей его реальностью и 
современностью. Элемент, на основе которо-
го ведется интерпретация, должен сближать и 
объединять воспринимаемое произведение и 
реципиента. 

Важным также является максимальное по-
гружение в художественное произведение: 
«вживание», сопереживание, сопоставление 
художественной образности произведения 
с личным жизненно-эстетическим опытом. 
Сочетание целого и частного при восприя-
тии произведения создает проблематику так 
называемого герменевтического круга. Она 
заключается в том, что для понимания важ-
но уметь расшифровать не только каждую 
структурную единицу произведения, но и 
знать общие принципы их взаимодействия, 

соотносить детали произведения с общим его 
строем, а само произведение с контекстом 
культуры, в котором оно создавалось. Только 
в рамках целого раскрывается значение каж-
дой смыслообразующей составляющей. 

При нехватке сведений для понимания про-
изведения – фактов, исторических данных –  
интерпретация прибегает к творческому до-
мысливанию, которое протекает по програм-
ме, заложенной в структуре произведения. 

Совершено другие подходы к аналитике 
в искусстве заложены в методологическом 
направлении под названием структурализм. 
Структурализм как явление возник в 20-е годы 
XX века на базе лингвистических изысканий. 
Основателем структурализма и структурной 
лингвистики считается швейцарский фило-
лог Ф. де Соссюр. В отличие от своих предше-
ственников, изучавших предмет исследова-
ния в контексте внешнего образующего влия-
ния и взаимосвязей, швейцарский ученый об-
ращает внимание на самостоятельную, само-
замкнутую, внутреннюю структуру предмета 
исследования, подчиненную лишь собствен-
ному порядку в отрыве от внешних факторов 
влияния [7, с. 17]. В искусствознании, как и в 
других гуманитарных науках, структурализм 
характеризуется наличием «структуры», обо-
значающей существование устойчивых отно-
шений между элементами в составе единой 
целостной системы.

По сравнению с герменевтикой структу-
рализм интересует исследование не истории 
возникновения художественного произведе-
ния, а его структуры. Структурализм тяготеет 
к герметизму (закрытому рассмотрению), он 
работает с замкнутостью систем, в то время 
как герменевтика тяготеет к открытому рас-
смотрению искусства. Структурализм и герме-
невтика являются методами целостных анали-
тических исследований искусства, которые ак-
тивно применяются в процессе современной 
художественной критики.

Эстетика и аксиология. Художественная 
критика для формирования полноты оценоч-
ных суждений зачастую склоняется к взаимо- 
связи с эстетикой и аксиологией, философскими 
дисциплинами, вырабатывающими принципы 
и способы оценки. Обратимся к эстетике – на-
уке о прекрасном, ее взаимодействии с худо-
жественной критикой. Эстетика представляет 
отрасль философии, изучающую отношения 
человека к миру в ракурсе сферы категорий 
прекрасного и сферы художественной дея-
тельности людей. Соотношение этих сфер ме-
нялось на протяжении истории становления 
эстетики как науки. Были предприняты попыт-
ки теоретического разделения и очерчивания 
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этих сфер: от попыток сведения эстетики к 
«философии прекрасного» до ее трактовки в 
качестве «философии искусства». Эти сферы 
постоянно перекликались, образуя прочную 
взаимосвязь. Однако, будучи взаимосвязаны, 
они обладают самостоятельностью. 

В первой из них рассматривается эстетиче-
ское восприятие и эстетически ориентирован-
ная практика, значение эстетической активно-
сти человека в социальной и индивидуальной 
жизни, в разных областях культуры.

Вторая сфера эстетики посвящена анали-
зу художественной деятельности и искусства, 
что роднит и объединяет эстетику с теорией 
искусства. Эстетика в ракурсе определенных 
(эстетических) категорий выявляет причины 
возникновения искусства и специфику его 
развития; определяет его роль и место в куль-
туре; изучает своеобразие восприятия худо-
жественных форм человеком; прогнозирует 
перспективы развития искусства и художе-
ственной культуры; направляет процесс эсте-
тического освоения человеком действитель-
ности в ракурсе художественного творчества, 
что сближает ее с критикой [8].

По мнению многих исследователей, кри-
тический анализ плодотворен только тогда, 
когда в его процессе приводится в движение 
аппарат эстетических категорий и исследова-
ние произведения опирается на эстетический 
опыт человечества. Суждения эстетики явля-
ются теоретическим фундаментом критиче-
ского анализа. Критический анализ способен 
в свою очередь обогащать эстетику, предо-
ставляя новый материал для развития эстети-
ки как науки о понимании прекрасного. 

Накопленный в процессе художественного 
анализа материал должен получить обобще-
ние и оценку. 

Ценность художественного произведения 
может складываться из суммарного фактора 
оценочных составляющих: 

1) эстетической ценности, заключенной 
в отношении (мировоззренческая установка) 
автора к действительности; 

2) ценности своеобразия организа-
ции произведения (семантика связей внеш-
него и внутреннего функционирования 
произведения);

3) ценности социального посыла 
произведения;

4) ценности художественной концепции, 
заложенной в произведении [4, c. 259–263].

Соотнести и обобщить ценности, находя-
щиеся в разных областях знаний, а порой и 
эпохах, художественной критике помогает ак-
сиология – философская дисциплина, изучаю-
щая природу и специфику ценностных отно-
шений, их характеристики, структуру, научный 
и социально-культурный статус [9].

Заключение. Вышеописанные взаимо- 
связи художественной критики с искусство- 
знанием, дисциплинами и методологиями, 
формирующими инструментарий и базу 
художественной критики, представляются 
конструктивными векторами, полагаясь на 
которые критик может взаимодействовать 
с современным арт-пространством, активно 
участвуя в развитии художественной культу-
ры общества. Однако очень многое зависит 
от личности и таланта самого критика, его 
эрудиции и жизненного опыта. Само ис-
кусство своим живым многообразием так-
же оказывает сильное влияние на форму и  
своеобразие выбираемых критиком 
средств, ведь художественная критика явля-
ется таким же творческим и живым актом, 
как и изучаемый ею художественно-творче-
ский процесс. 
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