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Искусствоведческий дискурс относится к од-
ному из наиболее сложных поликодовых образо-
ваний, поскольку обусловлен особенностью самого 
предмета исследования – искусством. Искусствове-
дение определяется как «комплекс общественных 
наук, изучающих искусство как художественную 
культуру общества в целом, а также отдельные 
виды искусства, их отношение к действительно-
сти, закономерности развития, взаимосвязи с со-
циальной жизнью и с различными явлениями 
культуры, всю совокупность вопросов формы и 
содержания произведений культуры» [4, с. 507]. 
Искусствоведение изучает искусство, которое 
скрывает в себе множество смыслов и не дает со-
ветов, прочно связывая его с наукой. И, поскольку 
творение прошлого нельзя создать заново, а толь-
ко осмыслить заново, то смена парадигм, свойст-
венная каждой новой эпохе, позволяет по-новому 
взглянуть на них. Со сменой парадигм модифици-
руется мировоззрение людей, происходит пере-
оценка ценностей, изменяются господствовавшие 
ранее представления о человеке и его значимости, 
открывается новое видение мира и переосмысли-
ваются произведения искусства [7].  

В искусстве как образном осмыслении дейст-
вительности синтезировались живопись, музыка, 
опера, балет и драма, цвет и звук. Сливаясь в еди-
ное целое, перетекая из одного в другое, трансли-
руют идеи: звук порождает цвет, а цвет передает 
тему мелодии. Поэтому не только картины Тициа-
на, Тинторетто, Клода Моне, Поля Сезанна и Дега 
вдохновляли Вагнера на создание опер, но заин-
тригованные его музыкой художники стремились 
достигнуть гармонии цвета. «Музыкальная живо-
пись» Эжена Делакруа продолжает волновать зри-
телей до сих пор. «Визуальное искусство» не по-
кидало Клода Дебюсси, когда мелодией он воссоз-
давал гравюры великих художников. Цветовая 
гамма картины Джеймса Уистлера «За роялем» 
передает звучание и ритм исполняемого произве-
дения, но об этом мы узнаем благодаря искусство-
веду, который использует свой основной инстру-

мент, язык, являясь посредником между автором 
произведения искусства и его реципиентом [17,  
с. 134–166.].  

Искусство порождает идеи и чувства, которые 
требуют вербализации, так как «общество сущест-
вует в языке» [13, с. 28]. Об этом свидетельствуют 
и живописные работы Джеймса Уистлера, музы-
кальность которых он стремился передать не толь-
ко гибкостью линий и плавными переходами цве-
та, но и их названиями: «Симфония», «Импрови-
зация», «Ноктюрн».  

Как известно, в произведениях искусства по-
стигается истина, непостижимая никаким другим 
путем, однако язык является той реальностью, в 
которой происходит понимание человеком мира, 
себя и других людей в нем [5]. Язык накладывает 
отпечаток на все творчество человека. Значимость 
искусства как формы познания, обусловленной 
языком, было осознано еще Аристотелем [2]. Од-
нако целенаправленное, последовательное изуче-
ние взаимозависимости языка и культуры восхо-
дит к Гумбольдту, который, будучи языковедом и 
ученым, подходил к искусству и науке как к виду 
человеческой деятельности, которая обретает свою 
реальность посредством языка. Гумбольдт, зало-
живший основы «теории искусства и науки как 
явлений человеческого сознания, развивающихся в 
языке и через язык» [1, с. 292], подчеркивал ключе-
вую роль языка при его воздействии на культуру.  

Для Мишеля Фуко отношение языка к живо-
писи является бесконечным. Дело не в несовер-
шенстве речи, писал ученый, и не в той недоста-
точности ее перед лицом видимого, которое она 
напрасно пыталась бы восполнить. Философ под-
черкивал, что живопись и речь несводимы друг к 
другу: сколько бы ни называли видимое, оно нико-
гда не умещается в названном; и сколько бы ни 
показывали посредством образов, метафор, срав-
нений то, что высказывается, место, где расцвета-
ют эти фигуры, является не пространством, откры-
тым для глаз, а тем пространством, которое опре-
деляют синтаксические последовательности. Но имя 
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собственное в этой игре не более чем уловка: оно 
позволяет показать пальцем, то есть незаметно 
перейти от пространства говорения к пространству 
смотрения, то есть удобным образом сомкнуть их, 
как если бы они были адекватны. Но, если мы хо-
тим оставить открытым отношение языка и види-
мого и говорить, не предполагая их адекватности, 
а исходя из их несовместимости, оставаясь как 
можно ближе и к одному, и к другому, то нужно 
отбросить имена собственные и удерживаться в 
бесконечности поставленной задачи. Так, может 
быть, именно посредством этого серого, безымян-
ного, всегда скрупулезного и повторяющегося в 
силу его чрезмерной широты языка живопись ма-
ло-помалу зажжет свой свет [9].  

Для изучения искусствоведческого дискурса 
требуется интегральный подход [10], поскольку 
сливающиеся в нем вербальные, аудиальные и ви-
зуальные пространства становятся почти адекват-
ными. Однако только посредством языка визуаль-
ную и аудиальную формы искусства искусствовед 
преобразовывает в вербальную форму, которая во 
многих случаях становится источником живопис-
ных и музыкальных произведений. При переходе 
из одной формы восприятия в другую форму вы-
ражения происходят сложные процессы, при кото-
рых стереоскопический материал трансформиру-
ется в линейную модель, создающую в менталь-
ном пространстве нелинейные образы. Однако, 
согласно Ролану Барту, зрительный образ не все-
гда требует вербализации. С переходом на икони-
ческий уровень он становится письмом, предпола-
гающим некое словесное оформление. Это приво-
дит к тому, что под «языком», «дискурсом», 
«словом» философ подразумевает любую значи-
мую единицу или образование, будь то вербальное 
или визуальное, рассматривая фотографию нарав-
не с газетной статьей [3, с. 267]. Но не все изобра-
зительные произведения искусства отличаются 
иконичностью. Многие из них требуют вербализа-
ции, которую осуществляет искусствовед, исходя 
из близких ему концептуальных позиций. Наш мир 
создан из концептов, категорий, различий, кото-
рые находятся в языке, посредством которого соз-
дается и воссоздается мир искусства, поскольку 
язык не отражает мир, а создает его [13].  

Сложность работы искусствоведа заключается 
в том, что ему необходимо не только посредством 
вербализации произведений изобразительного ис-
кусства описать, проанализировать и пересказать 
сюжет, но донести до читателя основные концеп-
ции существовавшей на момент создания визуаль-
ной работы парадигмы. При этом подчеркивается, 
что художники воссоздают не реальную действи-
тельность, а представления о ней [6, с. 379], кото-
рые часто диктуются заказчиками. Искусствовед  
в своих текстах, которые вместе с контекстом со-
ставляют поликодовый искусствоведческий дис-
курс, не только вербализует визуальные произве-
дения, но и подкрепляет слова иллюстративным 

материалом. Таким образом, в поликодовом тексте 
наблюдается тесная взаимосвязь вербального и 
изобразительного рядов, когда вербальный нарра-
тив перемежается с визуальным. Слова, отсылаю-
щие к иллюстративному материалу в поликодом 
искусствоведческом дискурсе оформляются по-
разному.  

Они могут: 
а) органически вписываться в текст, как это 

наблюдается в следующем отрывке: 
For instance, while her male contemporaries 

commissioned portraits that emphasized their wisdom 
as well as their military and political power, as seen 
in Titian’s portrait of the Duke of Urbino in armour, 
Isabella’s portrait by the same artist at the age of 60 
makes her look like a pretty young girl, which sug-
gests that beauty, more than wisdom or courage, was 
the most valued trait for a woman in this period  
[14, с. 84]; 

б) выделяться графически курсивом и нахо-
диться в скобках с указанием номера иллюстра-
тивного материала:  

Like Catholicism’s favorite virgin saint, the Ma-
donna, whose cult the Protestant Elizabeth in some 
ways tried to replace with her own, the Queen is por-
trayed in a painting attributed to Marcus Gheeraerts 
the Younger as a quasi-religious figure dressed in 
virginal white and wearing long strands of pearls, 
both symbols of chastity (Figure 24). In this portrait, 
Elizabeth also literally stands on a map of England, 
echoing the commanding, iconic presence her father 
had assumed in his own full-length portraits [14, с. 87].  

Визуальный материал в поликодовом тексте 
может чередоваться с вербальным, разрывать пред-
ложение и при этом вербально не обозначаться. 
Однако при этом под репродукцией может стоять 
имя художника, название, год создания и место 
оригинала. 

One of the most characteristic developments in 
Florentine sculpture of the mid century was the growing 
concern with the multiple viewpoint. Although Miche-
langelo's preference, almost reverence, for a single 
viewing point for sculpture was well-known, the spi-
raling composition of his Victory (Palazzo Vecchio, 
Florence) clearly suggested the possibility of dissolving 
pure frontality, thus presenting to the spectator an 
infinity of interesting views as he surveyed a frees-
tanding sculpture from all sides [12, с. 684]. 

Таким образом, искусствовед стремится не 
только показать конкретную работу, но дать, по 
возможности, исчерпывающую информации о ней. 
Так, при описании портрета Изабеллы Д’Эсте уче-
ный сообщает читателям о желании представите-
лей Ренессанса быть запечатленными в идеальном 
образе, что с готовностью осуществлялось худож-
никами, которые подчеркивали доблесть и муже-
ство мужчин, красоту и молодость женщин. 

Анализируя художественные достоинства 
портрета Елизаветы I, который приписывают Мар-
кусу Герартсу Младшему, искусствовед дополни-
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тельно информирует читателя о деталях, остав-
шихся за пределом видимого.  

Следует отметить, что любое произведение 
искусства – живопись, скульптура музыка отно-
сится к коммуникативной системе [16], осуществ-
ляющей опосредованное взаимодействие между 
людьми, разделенными веками, связующим зве-
ном которых становится искусствовед. Искусство-
веды фиксируют постоянное развитие искусства и 
науки, проявляя интерес к некогда периферийным 
стилям. Примером этому может служить манье-
ризм, стиль который до 1923 году воспринимался 
как промежуточный этап между Высоким Возро-
ждением и барокко вследствие чрезмерного цити-
рования художниками многофигурных композиций 
Рафаэля и героических образов Микеланджело. 
Этим необычным стилем полным загадки и теат-
ральной вычурности увлекались Бронзино, Вазари, 
Бенвенуто Челлини. Незаслуженно считавшийся 
подражательным, маньеризм был по достоинству 
оценен только в эпоху модернизма, когда в Европе 
возникли настроения наподобие тех, которые гос-
подствовали в Италии за четыре века до этого.  

Для того чтобы любой стиль и направление в 
искусстве получили дальнейшее развитие, ему 
надо дать не только название, поскольку для того 
чтобы «усвоить разуму какое-либо познание, нуж-
но прежде всего его поименовать» [8, с. 35] и сло-
вами передать его utmost grace, unnatural elegance 
and sensuality, spirit of dispassionate ritual, effects 
of elegance, virtuosity, and learned allusion, но и 
визуализировать, показав его особенности на при-
мере конкретных работ. 

Появление большого количества новых стилей, 
направлений, движений и школ в живописи, гра-
фике и скульптуре в послевоенные годы в США 
сопровождалось их вербализацией и визуализацией 
в специальной литературе. В задачи искусствоведа 
входило не только описать, но и показать их осо-
бенности, чередуя вербальный и визуальный мате-
риал. Описывая необычную цветовую палитру, 
негеометрические фигуры, хаотически располо-
женные линии абстрактного экспрессионизма – 
Abstract Expressionism, направленные на раскры-
тие внутреннего мира не испорченного логикой 
мышления, и отражающие музыкальный ритм но-
вой эпохи, искусствоведы создают единый вер-
бально-визуальный дискурс, в котором перемежа-
ются слова и образы, подводящие читателей к соб-
ственным выводам.  

Особый интерес в рамках исследования поли-
кодового искусствоведческого дискурса представ-
ляет анализ арт-движений, терминологически обо-
значенных как «Assemblage» – «ассамблидж», 
«Environment»– энвиронмент, «Happening» – «хе-
пенинг», «action-collage» – «коллаж действий», 
«Flux» – «флуксус», «Performance art» – «перфор-
манс», Istalation art – «Инсталляция». Подкрепляя 
вербальный текст визуальным, искусствоведы от-
мечают, что этот «поток жизни», ценившийся за 
спонтанность, свободу действий, уличные пред-

ставления, антитеатр, соединив живопись, скульп-
туру, электронную музыку, визуальную поэзию, 
движения и символические жесты, изменил после-
военный мир. [15]. 

Термины арт-движения «Nouveau realism» – 
«новый реализм», «Mail art» или postal art и corres-
pondence art – «мейл-арт», «Action art» или «Per-
formance art» – «перформанс», обозначенные гипе-
ронимом Neo-Dada, визуально подкреплены и ши-
роко используются в настоящее время. Для того 
чтобы создать благоприятное отношение к новым 
формам современного искусства, искусствоведы 
объясняют его суть, приводят высказывания его 
представителей. Так, Роберт Раушенберг, худож-
ник концептуального направления и поп-арта, тво-
ривший в технике коллажа и редимейка, следую-
щим образом объясняет свое отношение к искус-
ству: «Painting relates to both art and life. I try to act 
in that gap between the two» [11, p. 142], подчерки-
вая, что понятие низкого в искусстве не может 
существовать, поскольку оно состоит из реального 
мира: «A picture is more like the real world when it’s 
made of the real world» [11, с. 143]. Эти слова, рас-
шатывая представление реципиента о традицион-
ных произведениях искусства, меняли его созна-
ние и восприятие мира, поскольку вербальная 
деструктивная стратегия подкреплялась шоки-
рующим визуальным образом, когда, например, 
под названием «Odalisk» вместо пленительных 
образов, созданных Энгром и Матиссом, предста-
вал раскачивающийся на подушке ящик, обклеен-
ный фотографиями из журналов 1950-х годов, 
«postcards from art meuseums, and a stuffed rooster» 
[11, с. 145].  

Следует подчеркнуть, что поддержка новых 
арт-движений осуществлялась через деструкцию 
восприятия ранее созданных произведений изо-
бразительного искусства посредством вербально-
визуальной стратегии поликодового искусствовед-
ческого дискурса, который давал возможность 
реципиентам формировать собственное представ-
ление о красоте, подводя их к поддержке и одоб-
рению революционных направлений в искусстве, 
стирающих грань между вербальным и визуаль-
ным пространствами.  

Тем не менее только язык может убедить ре-
ципиентов в необходимости деконструировать 
традиционное искусство, для того чтобы в цвето-
вые пятнах, хаотических линиях и коллажах ново-
го мира искусства они могли найти себя.  
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The article deals with the polycode art history discourse particularities, in which, despite the cohe-

sion of verbal and visual elements, the verbal language is the main determinant. Although the art history 
discourse even without visual support retains its information value, however, it lacks the depth of per-
ception. Polycode art history discourse is considered to be an indirect communication system of the 
people, separated by centuries whose medium is an art historian. 
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