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Арт-критика, или художественная 

критика, это отрасль искусствознания, 

которая появилась в XVIII веке во Франции. 

Особый подъем художественная критика 

переживает в моменты слома эпох. 

Вспышки битвы стилей, различные 

полемики и диспуты всегда сопровождали 

процесс рождения научной истины об 

искусстве. На протяжении XIX века таких 

битв стилей было несколько – это слом 

классицизм-романтизм, романтизм-

реализм, рождение импрессионизма и т.д. 

Нападки на «новорожденный» стиль и 

защита нового явления в искусстве, 
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возрождение утраченного, – примеры этому 

множатся и по сей день. Стилевые «батлы» 

притягивают внимание публики, 

проблемные точки интересны и для арт-

критики. 

Можно привести только один пример 

такого рода – это творчество 

импрессионистов, которое было воспринято 

в штыки основной массой публики в Салоне 

отверженных. Феномен Салона 

отверженных сам по себе очень интересен, 

поскольку здесь острая проблема оценки 

произведений для Салона, по-своему была 

решена Наполеоном III, решившим, что 

зрители сами вольны судить, достойны или 

нет отвергнутые жюри работы для встречи с 

публикой. Всегда актуален вопрос о том, кто 

судьи – зрители, знаток искусства или 

высшая власть в лице лидера. Каждый из 

них является критиком своего рода...  Но 

зритель решает для себя, знаток – для узкого 

круга, политик – для страны. Поэтому эти 

мнения могут сильно не совпадать. Арт-

критик – это не просто знаток, он должен 

работать со всеми фильтрами: вырабатывать 

универсальный взвешенный результат с 

учетом: 

особенностей возможных категорий 

зрителей, 

мнения узкого круга заинтересованных 

лиц (авторитетов, экспертов), 

современных тенденций в социально-

культурной, политической 

действительности. 

Вернувшись к нашему примеру, 

можно отметить, что реакция критики и 

публики на «Салон отверженных» была 

отрицательной в целом, однако выставка 

привлекала к себе очень много внимания: 

больше, чем официальный Салон. Большую 

роль в этом играла негативная критика и 

насмешливые отзывы. 

Но на сегодняшний день эта модель 

критики больше ассоциируется с 

журналистикой желтой прессы, любящей 

скандалы, поэтому данная модель не может 

считаться теперь арт-критикой, а, скорее, 

это все ушло в шоу-бизнес, механизмы 

промоушна эстрады, когда привлекается 

внимание с помощью скандала, т.н. «хайп».  

В то же самое время развязалась 

битва за импрессионизм, в результате 

которой наследие импрессионизма не 

прошло даром: оно дало корни 

постимпрессионизму и видоизменило 

реалистический метод в XX веке, породило 

явление русского импрессионизма в том 

числе. 

Профессиональная арт-критика в XX 

веке представила более глубокие 

аналитические модели, основанные на 

научном подходе. Возьмем, к примеру, 

критику Игоря Эммануиловича Грабаря, 

одного из выдающихся директоров 

Третьяковской галереи. Являясь 

художником и ученым-реставратором, 

Грабарь критиковал художественные 

творения по глубинным критериям. При 

критической оценке произведений Игорь 

Эммануилович руководствовался не только 

сформированным знаточеским вкусом и 

вневременными ценностями, но и 

общественными потребностями, 

особенностями своего времени, 

патриотическими установками. Книга 

Грабаря «Искусство в плену» была 

посвящена искусству капиталистических 

стран, написана им во время поездок в 

Европу и США. Грабарь не поддавался 

гипнозу громких имен, как пишет о нем 

искусствовед В.С. Кеменев, он строил 

выводы исключительно на тщательном 

изучении фактов и их сопоставлении. При 

этом Грабарь не забывает и об адресате 

своих заметок – он пишет это для советских 

людей, для которых он является 

проводником в неизвестный мир зарубежья. 

Поэтому он исполняет некую роль также 

«приоткрывателя занавеса» того, что 

происходит в этом мире. Более того, ему 

удается показать арт-жизнь того времени – 

коллекционеров, торговцев искусства. Он 

зарисовывает их нравы, общаясь со своим 

читателем, предостерегая их от возможного 

обмана и соблазна, который таим в себе этот 

сложный мир. Он передает свои дискуссии с 

арт-дилерами и подчеркивает, что они и 

сами понимают, что занимаются чистой 

коммерцией, но будут продолжать этим 

заниматься даже вопреки каким-то 

художественным недостаткам своего 

товара. Грабарь был также и педагогом, 

поэтому в своей критике он, несомненно, 

заложил и педагогические задачи. Он 
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ориентирует на мастеров прошлого, таких 

как Рембрандт, Веласкес, Вермеер, Ренуар, 

Дега…Он верил, что наследие прошлого 

даст прекрасное будущее, если опереться 

действительно на лучшие традиции. 

Именно Грабарь открыл советским 

читателям глаза на Винсента Ван Гога, 

творчество которого не признано 

обществом в свое время, а также не было 

спутником официального направления 

искусства в СССР.  Он отметил связь 

раннего творчества Ван Гога с малыми 

голландцами, с Рембрандтом, что приучало 

к мысли о том, что это тоже классика. 

Таким образом, эти примеры нам 

дают представление о том, чем может 

заниматься художественная критика – она 

очищает взгляд общества на творчество 

художника, время которого ушло или, 

напротив, еще не пришло. Арт-критика 

может «налаживать мосты» между 

искусством и современными зрителями. 

Арт-критика помогает «снять шоры» с глаз, 

«разлепить» глаза и уши, раскрыть органы 

восприятия. Она делает это посредством 

верно подобранных слов и интонаций, 

разных адресаций и призывов в 

критическом сочинении. Обратим при этом 

внимание, что арт-критика вовсе не 

сводится к выражению личного мнения, 

хотя таковая модель была и характерна для 

дилетантской критики 18 века, где критики 

больше выражали свое «я», играя в 

художественные игры и наслаждаясь своей 

искренностью, упражнялись в словесных 

остротах, иногда метко попадая в точку 

своими суждениями. Очевидно, что в 

научной модели критики личное мнение 

может быть лишь дополнением к 

профессиональным выводам опытного 

знатока-профессионала. Эта та планка, 

которая была задана нам образцом И.Э. 

Грабаря. 

Какое пространство нужно для 

художественной критики? Для арт-критиков 

необходимо пространство, в котором можно 

познакомиться с оригиналом произведения 

в его материально-вещественных 

характеристиках. Очень важно сделать это в 

определенных условиях: без искаженных 

размеров, цветов, важно хорошее 

освещение произведения-вещи, 

нейтральный фон. Поэтому, например, 

виртуальная выставка может служить лишь 

суррогатом данного пространства, то есть 

неравноценной заменой. Если же все же 

приходится пользоваться виртуальной 

площадкой, то важно, чтобы был указан 

реальный размер произведения. Иначе мы 

рискуем получить не тот образ, который 

был задан произведением-вещью. Не 

представляя реальные размеры полотна, мы 

пребываем в своем воображаемом диалоге с 

произведением. 

Для диспозиции и филиации 

произведения искусства как репрезентанта 

эпохи нужно множество произведений, 

составляющих контекст. Это могут быть 

произведения одного художника, или 

произведения одного стиля, и т.д. Данный 

контекст может быть предложен уже 

выставкой произведений. Однако, 

естественно, что следовать именно такому 

исследовательскому ходу вслед за 

организаторами выставки, не обязательно. 

Вполне возможно, что выставка или 

отдельные произведения послужат только 

импульсом для собственного объекта 

исследования. Т.е., в отношении выставок 

можно работать в двух направлениях – 

использовать собственный подход к 

избранным экспонатам, или же создавать 

рецензию именно на выставку. 

Исследователь, который уже 

занимается своей темой должен иметь 

возможность работать с фондами музея, 

выбирая из них то, что ему необходимо для 

анализа. Нужен контекст эпохи, в котором 

произведение было создано. Он может 

воссоздаваться вербально-текстовыми или 

аудиовизуальными текстами, 

сопровождающими выставку. Также 

возможна передача атмосферы с помощью 

визуальных дополнительных средств – 

например, с помощью предметов 

декоративно-прикладного искусства, 

которое способно наглядно 

реконструировать эпоху. В целом, 

сочетание плоскостных произведений с 

трехмерными объектами на выставке можно 

оценить как пункт рецензии на выставку. 

Арт-критике также нужны намеки на 

причины актуальности произведений в 

современном мире. Если эти намеки не 
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подает само пространство, то арт-критика 

будет искать их сама. Однако, помощь 

пространства может быть выражена в 

определенных ссылках на связанные с 

темой актуальные события, последние 

исследования по близкому поводу и т.д.  

Нужно понимание круга 

заинтересованных лиц и связи с 

заказчиками, если они есть. Для кого 

создаются те или иные произведения 

искусства, кто их идеальный потребитель. 

Пространство может подсказать арт-

критику непосредственно в виде анализа 

потока людей, приходящих на выставку. 

Семьи, посетители с детьми, подростки, 

мужчины, женщины, профессионалы, 

жители города или его гости. Весьма важно 

опереться на реальных посетителей и вести 

статистику. Причина привлекательности 

выставки должна быть распознана арт-

критиком. Но заинтересованность людей 

может быть спровоцирована и другими 

внешними механизмами – рекламными 

акциями, разными пиар-технологиями. 

Поэтому арт-критику нужно и это 

вычленять, взвешивать и определять 

качество произведения в его чистом виде.     

Т.е., критику нужно понимать, кто 

почитатель творчества художника, кто 

основной посетитель выставки, В идеале – 

иметь социально-психологический портрет 

самого художника, а также его зрителя, 

общества, для которого он создает.  

Важно понимать и цель работы 

художника или нацеленность 

художественного производства, русло и 

тенденции в этой области.   

Поскольку критик занимается 

проблемными моментами, то хорошо бы, 

если бы пространство для арт-критики не 

вуалировало проблемы, спорные моменты, а 

напротив озадачивало, вовлекало в решение 

трудных задач. Ведь даже если взять 

искусство XIX, начала XX вв., которое 

многими изучалось, тем не менее, 

нерешенные и спорные моменты до сих пор 

есть. Ведь одно дело рассматривать 

историю искусства, в которой есть много 

уже ясных репрезентантов, логически 

показывающих движение и логику 

художественных закономерностей, а другое 

дело – созерцание предметов искусства, 

которые размывают эту логику, делают ее 

не такой однозначной. Но это путь к новым 

открытиям, возможно, когда-нибудь 

история искусств также благодаря этим 

шагам будет переосмысляться. 

В информационную эпоху у 

Художественного музея имени В.И. 

Сурикова есть соответствующая ей степень 

открытости и прозрачности: виртуальный 

мир приоткрывает окно, и даже более, 

иногда целые стены, в физический музей. 

Музей имени Сурикова в Красноярске 

следует за тенденциями в современном 

мультимедийном мире, цифрового времени. 

На сайте множество работающих 

виртуальных выставок, также открыта 

информация по многим произведениям. Эта 

щедрая прозрачность работает на пользу 

музею – ведь даже посетителю становится 

очевидным богатство музейных фондов, 

интенсивность работы, энтузиазм работы 

научных сотрудников. Но главное, что в 

виртуальных выставках соблюдается 

научный подход – грамотно представлены 

произведения, с указанием их реальных 

размеров, иногда дан провенанс, материалы 

и техника. Все это уже само по себе дает 

стартовое основание, базу для исследования 

произведения. С помощью виртуальных 

выставок можно обрести направление и 

выбрать объект арт-критики, найти подход 

и выстроить визуальную основу арт-

критического текста. Далее, разумеется, 

можно пойти в сам музей и 

взаимодействовать с музеем, чтобы увидеть 

произведение воочию. 

Активно развиваются платформы, в 

которых музеи представляют свои 

произведения, один из них – «Артефакт», 

называющий себя гидом по музеям России. 

Это проект Минкультуры России. Здесь 

обозначены точки интереса на 

представленных картинах – детали, факты. 

В режиме дополненной реальности 

показываются авторские эскизы к работе 

или экспонат до реставрации. Также есть 

статьи профессионалов о произведении.  

Найдя на такой платформе Красноярский 

художественный музей имени Сурикова, 

вполне можно найти всю необходимую 

информацию для того, чтобы начать свое 

арт-критическое исследование – можно 
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оценивать, исходя из уже готовой 

информации, а можно сравнивать 

произведения, можно делать подборку для 

статьи.   

К примеру, зал икон в музее 

представлен на ул. Парижской коммуны. 

Иконы такого рода являются интересными 

для арт-критиков, так как это 

нехрестоматийная история искусства. При 

прохождении курса по древнерусской 

истории искусства студенты университета 

обычно не проходят иконы позднего этапа – 

18-19 вв., ведь времени на это в базовом 

курсе на это не хватит. Но иконопись эта 

впитывает в себя очень много новых 

тенденций, необычна с точки зрения 

хрестоматийных традиций, она показывает 

местные региональные традиции, а также 

влияния больших стилей, порой причудливо 

преломившиеся в произведении, поэтому 

это интересный объект для оценки.  

Аналогично и с постоянной 

экспозицией живописи и графики, русских 

живописцев 19-20 вв.: здесь не так много 

произведений, которые бы слишком часто 

появлялись в учебниках по истории 

искусства и рассматривались на лекциях по 

предмету. Но это-то и очень интересно, ведь 

достойные внимания произведения, 

являющие штрихи к творчеству порой очень 

известных живописцев.   

Есть образцы подражания Брюллову 

– тоже весьма интересный феномен, весьма 

для критики важный.  Кроме одного 

произведения Аполлона Мокрицкого нужен 

целый круг произведений, чтобы 

прочувствовать это явление.     

Есть образцы салонной живописи 19 

века, а значит есть повод разобраться с тем, 

почему салонная живопись считается 

недостойной упоминания в истории 

искусств, и почему имена этих авторов в 

итоге забываются. Для того, чтобы понять 

это, нужно видеть и другие работы этого 

художника, тогда будет очевидно, что 

мастер работает по одной и той же схеме.  

Временные выставки в музее 

способны вызвать бурный отклик в арт-

критических рецензиях, поскольку речь 

идет о принятии в контекст работы 

классического музея новых ценностей, 

решений. Как правило, возникает вопрос, 

почему музей предоставил свои стены для 

того или иного проекта. Какие ценности 

утверждаются организаторами, что именно 

утверждается в своей актуальности на 

данный момент? Это вопрос всегда будет 

так стоять, и он будет приковывать к себе 

внимание арт-критиков в том числе. Выбор 

той или иной временной выставки, темы 

выставки рассматривается как понимание 

музеем современного общества, навстречу 

которому он идет. Например, выставка 2023 

года, проходящая в одном из зданий музея 

(на Красноярском рабочем, 68) под 

названием «Дорога к океану. Северный 

ветер». Здесь актуально направление на 

изучение региона, региональной 

идентичности – благодаря живописи и 

декоративно-прикладному искусству можно 

исследовать не только живопись и графику 

Красноярского края, но и связь ее с 

историей Енисейского пароходства, 

географией региона. Выставка передает 

ощущение сибирского характера, можно 

исследовать возможности его эстетизации с 

помощью пейзажей суровой северной 

природы, героизации непокорного 

сибиряка, героя-покорителя, можно оценить 

возможности формирования сибирского 

характера в таких условиях жизни. Арт-

критика может и должна выходить за 

пределы собственно искусства в смежные 

сферы – культура, наука, география, 

история и природоведение. Если придется, 

то нужно исследовать любые касающиеся 

сферы. Например, если это о речном 

пароходстве, то надо изучить, что такое 

пароход, его технические особенности в той 

мере, в которой это возможно и необходимо. 

Поскольку арт-критика это связь с 

обществом, в отличие от знаточества, в 

котором знания глубоко предметны и 

связаны только с самим изобразительным 

искусством в узком смысле этого слова. 

Одновременно с этим, арт-критика никогда 

не забывает о плодах знаточества и 

исследования искусства, стремясь к точной 

диспозиции и филиации – т.е. стиль, 

направление, особенности творчества 

художника или школы.  

В музее есть фонды, с которыми 

можно работать исследователю. Также 

существует библиотека, в ней есть издания 
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самого музея. Особую ценность 

представляют собой научные каталоги, 

разработанные сотрудниками музея. В 

каталогах на качественной мелованной 

бумаге мы видим цветные фотографии 

произведений с описанием их габаритов, 

техник, года, истории создания, 

информация об авторе. В каталоге есть 

вступительная статья, в которой 

рассматривается контекст эпохи, быта. 

Такие каталоги имеются и по иконописи, 

народной игрушке и другим темам.  

Музей достаточно привлекателен для 

арт-критика как пространство для вообще 

научной искусствоведческой, в частности 

арт-критической, деятельности. В связи с 

этим, предлагается использовать выставки 

музея как объекты рецензирования и 

публиковать рецензии в научных журналах. 

Презентация музейного фонда в 

интернет-пространстве помогает 

ориентироваться арт-критику. В самом 

пространстве музея также возможно 

работать над изучением художественного 

образа, начиная с материального статуса 

художественного образа. Для искусствоведа 

это крайне важно. 

Нужно заниматься в том числе 

проблемными вещами: отзвуками больших 

стилей, их трансформациями в разных 

регионах и временных пространствах, они 

содержат много сложных вопросов, 

требующих внимания критики. Также 

вопрос о китче, вопрос об эпигонах, вопрос 

об эклектике. Далеко не все историки 

искусства любят эти вопросы, поскольку 

они не дают возможности разглядеть 

закономерности истории искусства. 

Различного рода второстепенные 

художники, рядовые производители, 

которых масса, и они усложняют жизнь 

историка, не всегда идя на поводу у 

магистральных тенденций. 

В музее имени В.И. Сурикова 

представлено много русского искусства, 

довольно много красноярского и 

сибирского. Это само по себе дает большой 

потенциал для исследовательской 

деятельности, ведь именно в этих сферах и 

сосредоточены многочисленные вопросы, 

спорные моменты. Если история 

зарубежного искусства часто ставится в 

качестве исходного материала, на котором 

разбираются основные стили, то в русском, 

региональном пластах начинается что-то 

менее ясное, которое мы пытаемся 

разобрать по западноевропейской кальке, 

пользуясь терминологией, которая 

сложилась. Между тем очевидно, что, 

например, на Востоке было другое течение 

истории, ему не подходят традиционные 

историографические способы деления по 

европейской модели. И, возможно, что 

использование шаблонов способно нас 

увести от чего-то своеобразного, живущего 

на периферии своей жизнью. 
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