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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА

Ефименко В. П.

Аннотация: Анализ результатов художественного творчества, а также отно-
шения к ним авторов, зрителей, экспертов приобретает особую актуальность в со-
временной культуре со свойственной ей вариативностью и изменчивостью ценностей.

Устойчивый исследовательский интерес вызывает процесс обретения произведе-
нием общественной ценности. Целью статьи стало рассмотрение таких моментов, 
как соответствие творческого стремления автора запросам общества; возможность 
и право отдельного автора декларировать свое творение как общественную эсте-
тическую ценность; соразмерность авторской и общественной оценки произведения 
искусства; заинтересованность художника в компетентном мнении. В статье уточ-
няются пути обретения известности художников, а также факторы, влияющие на 
карьеру мастера; изменение эмоциональных состояний автора в зависимости от со-
ответствия его творческого стремления потребностям социокультурной среды. Кон-
кретизируются границы самовыражения творца, доступные для понимания зрителя. 
Методологической особенностью исследования стало обращение к воспоминаниям ху-
дожников и биографическим очеркам жизни деятелей искусства.

Ключевые слова: произведение искусства, художник, оценивание изобразительно-
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Каждый художник стремится к пониманию мира, к сопричастности подлинному 
бытию с помощью познания своих способностей самовыражения, отражения в произ-
ведении своего восприятия мира и самого себя (кто он в этом мире, каков мир для него), 
своего утверждения в социуме. Таким образом автор осуществляет «духовное упраж-
нение» (П. Адо) и «заботу о себе», «практики себя» (М. Фуко) посредством изобрази-
тельного творчества. Воплощение идей в соответствии с замыслом приносит ему поло-
жительные эмоции, прежде всего радость. Однако отметим, что художественные цели 
достигаются творцом в его ориентире на оценку своих произведений другим субъектом. 
Вследствие этого любой автор заинтересован в одобрении результатов его творчества и 
получении компетентного мнения, способствующего творческому росту. Уточним, на-
сколько художник заинтересован в мнении профессионалов, своих коллег и людей, не 
искушенных в искусстве.

Что отличает художника от зрителей – людей, не занимающихся художественным 
творчеством? Еще философы античности выделяли основные признаки творческой на-
туры, не характерные для других субъектов. В первую очередь предполагается наличие 
особого таланта, выраженного в способности видеть красивое, интересное, необычное 



63

Ефименко В. П.Культурология

для остальных в обыденном; выходить за рамки общепринятого; создавать новое, выра-
жать свои чувства в изобразительных образах. Примечательно, что античные философы 
трактовали это как безумие. Так, по воспоминаниям М. Цицерона, в сочинениях Демо-
крита и Платона оговаривалось, что «без душевного огня и без некоторого вдохновения, 
своего рода безумия» не может быть ни одного великого поэта [1, c. 16].

О внутренней интенции художников к занятию искусством, зависимой как от имма-
нентных, так и от внешних обстоятельств, а также о влиянии творчества на авторов и их 
окружение существуют различные философские представления. Сократ относил искусство 
к ремеслу, творящему благо. Мыслитель полагал, что искусство облагораживает мир, и 
после смерти автора процесс творения доброго и прекрасного не прекращается. Действие 
благого переходит на потомков художника, из поколения в поколение передаются светлые 
воспоминания о совершающем благо. В результате преемственность поколений и сохра-
няемая ими добрая память обеспечивают бессмертие творцу в будущем [1, c. 48–50]. В та-
ком случае искусство является формой продлевания себя в бытии. М. Хайдеггер поддержал 
идею «продлевания себя», но обосновал человеческую устремленность к деятельности в 
другом ракурсе. Человек постоянно находится в ожидании чего-то и испытывает ощущение 
зова «Нечто как целого», что представляет мир. Осознавая свою конечность, субъект стре-
мится к воссоединению с целым [2, c. 330]. Несомненно, художнику для слияния с миром 
нужны особые внутренние переживания и усилия. Исходя из представления М.М. Бахтина, 
занятие творчеством и повседневное существование творца не обусловливают внутреннего 
единства художника, творчество требует абстрагирования от обыденной жизни с ее жесткой 
принудительностью. По мысли М.М. Бахтина, «Искусство слишком дерзко-самоуверенно, 
слишком патетично, ведь ему же нечего отвечать за жизнь, которая… за таким искусством 
и не угонится» [3, c. 5]. Организует внутреннюю целостность художника, по мнению фило-
софа, «только единство ответственности» [3, c. 6]. Ответственность, по М.М. Бахтину, под-
разумевает нравственный выбор. С ним человек сталкивается постоянно, в ежедневных по-
ступках, из которых складывается вся его жизнь. Создание произведения для автора – тоже 
очередное событие, воплощаемое на почве уже совершенных поступков и переживаний по-
вседневности. Свое творчество художник в первую очередь будет оценивать сам. Поэтому 
качественный результат возможен только при его ответственном отношении к нравствен-
ным обязательствам, к себе и к окружающим [3, с. 3–4].

В.С. Соловьев видел разницу в оценивании художником его житейского опыта и 
творчества. Философ предложил три варианта нивелирования противоречия между 
творчеством и повседневностью. Первый представляет собой принятие обыденной жиз-
ни и отказ от стремления к идеалу. При втором способе, наоборот, обыденная жизнь 
идеализируется. Наиболее продуктивным решением вопроса В.С. Соловьев считал тре-
тий вариант – практический идеализм, который с наименьшими усилиями применим на 
практике в условиях полного погружения художника в мир творчества, что оградило бы 
его от мирской суеты [4, c. 280–282].

Мир творчества – это сложный конструкт, в котором не только формируются идеи 
субъекта, но и осуществляется взаимодействие между художниками. Одновременно 
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творческое пространство предполагает и выход за свои пределы – выстраивание от-
ношений автора со зрителем, критиком, реставратором, куратором и другими приоб-
щенными к искусству людьми. Встающий на путь творчества начинает его с принятия 
знаний более опытного художника. Среди учеников востребованным является метод на-
блюдения за работой мастера и продолжение начатого учителем произведения. Воспо-
минания советского графика А.А. Изаксона содержат весьма иллюстративный пример: 
«Я люблю рисовать на чужих рисунках – мне есть, от чего оттолкнуться» [5, с. 198]. 
Весьма популярна учебная практика, основанная на визуальном изучении и копирова-
нии произведений других авторов. Состоявшиеся художники на протяжении творчества 
продолжают совершенствовать свое мастерство, вдохновляться новыми идеями в обще-
нии с коллегами, а также посредством изучения произведений современников и старых 
мастеров. Художники, предпочитающие уединенность в работе, тем не менее, непре-
менно обращаются к людям своей профессии для творческого обмена идеями. Потреб-
ность в творческой интеграции служит пример из биографии отечественного иллюстра-
тора В.И. Винокура. Мастер признался, что на вернисажах старался получить отзыв о 
заинтересовавших его произведениях от графика В.К. Колтунова, который был для него 
«камертоном». Отношение к современному искусству, по воспоминаниям В.И. Виноку-
ра, сложилось у него именно благодаря объяснениям наставника [6, с. 216].

Воспринимая чужое произведение, художник накапливает творческий опыт, разви-
вает представления об искусстве. На основании изученного концепта творец вдохнов-
ляется на создание собственного. Почувствовав красоту, художник изображает ее субъ-
ективно. Эта мысль ясно отражена в высказывании Н.А. Бердяева о красоте: «Красота 
не есть объективная предметность, она всегда есть преображение. И только творческое 
преображение есть реальность» [7, с. 176]. Поэтому обращение к зрителю и професси-
оналу есть попытка художника быть понятым, найти единомышленника, в таком случае 
автор на время обретет успокоение. Любой творец всегда надеется, что его произведе-
ние найдет максимальный отклик в сердцах зрителей. Художники представляют свои 
произведения на обозрение и суд общества, и зачастую первыми зрителями становятся 
люди их профессии. Имея художественный талант, творческий опыт, профессиональ-
ные навыки, художник предстает одновременно и зрителем, и критиком. Это свойство 
подметил еще Аристотель, объясняя: «Невозможно или, во всяком случае, трудно… 
стать основательным судьею в том деле, к совершению которого сам не участен» [1, 
c. 22–25]. Далее великий Стагирит пишет: «Для того, чтобы уметь судить о деле, надо 
самому уметь его делать, а потому люди должны… сами заниматься этим делом» [1, 
c. 35–37]. В то же время художники выступают в роли критика не только чужих, но и 
собственных творений. Так, советский график Е.А. Кибрик отмечал, что в выставочных 
залах его собственные работы воспринимаются иначе, «обнаруживаются недостатки, 
ранее не замеченные» [8, с. 162].

На протяжении творческого пути автор наращивает опыт и мастерство, решает 
свои художественные задачи при создании и цельного произведения, и очередного на-
броска. В переписке с В.К. Бялыницким-Бирулей И.Е. Репин прояснял свою позицию 
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о художнике: «Чем труднее путь к его идеалам, тем выше станет он в искусстве» [9, с. 
255]. Успешную реализацию задуманного художник переживает как творческую побе-
ду. Воплощенные сложные цели автора, удовлетворившие его стремление к достиже-
нию идеала в произведениях, художник условно относит к ценным для него; причис-
ляет к главным работам своего творчества. Создав свое «главное произведение» (opus 
magnum), автор не останавливается. Он снова в поиске. Н.А. Бердяев так пояснил со-
стояние художника: творец обречен на вечные поиски, поскольку совершенство невоз-
можно облечь в форму. Художник ищет ту форму, которая максимально приблизится 
к совершенству. Удовлетворение творца найденным решением длится недолго, пото-
му что невозможно насладиться бесконечным, явленным в «конечном» [7, с. 175]. Н.А. 
Бердяев разделял точку зрения некоторых философов о том, что «красота творится и 
раскрывается в мире… охваченном страстной борьбой. И в душах людей она может 
быть вовлечена в столкновение противоположных начал» [7, с. 172]. По представлению 
философа, поиски красоты и истины сопровождаются глубокими нравственными стра-
даниями художника и не дают ему обрести душевный покой. Примером стремлений 
к «главному произведению» могут быть откровения В. Ван Гога из писем к брату: «Я 
по-прежнему надеюсь… что ценой упорной работы я когда-нибудь сделаю что-то хоро-
шее» [10, с. 225]. В процессе работы над пейзажем «Цветущие персики» («В память о 
Мауве». 1888. Х., м., 73×59,5. Музей Креллер-Мюллер) художник предвосхитил, что это 
будет лучший пейзаж из всех, какие он написал [10, с. 302]. Пройдя через испытания и 
духовные перерождения, по мнению Ф. Ницше, созидатель избавляется от страданий и 
достигает облегчения жизни. [11, с. 84].

Перед экспозицией, как правило, художественные работы оценивает художествен-
ный критик. Точка зрения эксперта обогащает представление автора о ценности соб-
ственных произведений в среде профессионалов. Автор соизмеряет мнение художников 
и художественных критиков со сформированным в его сознании образом своего таланта 
и творчества. Поэтому художника интересует профессиональное мнение о его произве-
дениях, но последующая реакция творца – индивидуальна. Подтверждение этого отно-
шения выявляется при изучении биографии различных деятелей искусства. Например, 
исследование В.С. Соловьева жизненного пути А.С. Пушкина показывает, как поэт пе-
реживал непонимание и нежелание принять его творчество разбирающимися в литера-
туре людьми из его окружения и даже негодовал из-за них [4, с. 286–290]. И.Е. Репин 
признавался А.С. Суворину: «Против критики я ничего не имею. Критика возможна 
даже над Сикстинской мадонной. Отчего же не критиковать», но с оговоркой, что она 
полезна в том случае, когда исходит от профессионала [9, с. 6].

В выставочных залах произведения оценивает зритель. Наблюдатель, в отличие от 
творцов, в галерее воспринимает авторский концепт, не создавая в мыслях собствен-
ный, отличный от увиденного. Воспринимающий субъект сосредоточен на получении 
эстетических эмоций и распознавании заложенной в материальном объекте мысли [12, 
c. 44–78]. Передается зрителю идея художника именно с помощью изобразительно-вы-
разительных средств, составляющих язык искусства. Использование понятных зрителю 
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кодов и символов языка искусства, а также привнесение в произведение мощного эмо-
ционального заряда обеспечивают автору зрительское понимание. Принятие социумом 
творчества художника напрямую зависит от пребывания этого творца, по М. Хайдегге-
ру, в «подлинном бытии», определяющем единство субъективного творческого видения 
с общественным [13, c. 114–119]. В случае «слияния» художника с социокультурной 
средой ему гарантировано наибольшее удовлетворение в художественном творчестве. 
Реализация таланта художника способна достигнуть высокого пика при условии воз-
можного влияния автора на социум, включенности в непосредственную социальную 
жизнедеятельность (например, дизайнеры, кутюрье, плакатисты). Стремление художни-
ка к общественному признанию и, одновременно, расхождение его мира с «подлинным» 
бытием вынуждают автора ограничивать самовыражение. Сдерживание творческого 
посыла, в свою очередь, может вызывать у творца чувство неудовлетворенности, невы-
сказанности, нераскрытости субъективного потенциала.

Практика показала, и тому немало исторических подтверждений, что произведение, 
высоко оцененное самим художником, может остаться не замеченным его современника-
ми. Примером служит возмущение О. Родена из-за непонимания зрителем его скульптуры 
«Бальзак»: «…Это произведение, над которым издевались, которое постарались осмеять... 
оно – результат всей моей жизни, основной стержень моей эстетики. С момента, когда я 
его задумал, я стал иным человеком» [14, с. 430]. Не всем талантливым художникам де-
монстрация их работ приносит признание при жизни. Значит, художнику, создающему 
произведения, не всегда под силу предугадать их общественную ценность. Ее определяют 
профессионалы в области искусства и зритель. Возможно, творец опередил свое время, и 
не оказалось в этой исторической реальности эксперта высокого уровня и современников, 
способных оценить по достоинству художественный талант творца. Таким образом, ав-
тор своими произведениями транслирует определенные эстетические ценности обществу, 
которые последним принимаются или нет [15, c. 10]. По мнению Ж.-Б. Дюбо, принятие 
произведений современного искусства современниками возможно в случае гениально-
сти автора. В основном же зрители эстетически наслаждаются искусством предыдущих 
эпох, доступным для понимания широкого зрителя, выдержавшим проверку временем, 
а значит, доказавшим свою ценность, – таким образом, профану не нужны экспертные 
комментарии [16, с. 540–542]. Феномен принятия искусства прошлого, по Ф. Шеллингу, 
заключается в том, как именно современный зритель оценивает произведения с позиции 
свершившегося, располагая историческим опытом, накопленным от предыдущих времен 
[17, c. 49]. Философ пояснил, что искусство – это воплощение идеального в художествен-
ных образах, оно стремится к воссоединению насущного и идеального, при этом худож-
ник, действуя по наитию, по своей природе не всегда способен осознать идеальное, и 
значит, в полном объеме понять «сущность искусства» [17, с. 52]. Соответственно, автору 
не всегда доступно понимание подлинной ценности его творчества. Многие художники-
зачастую творят интуитивно, о чем говорит в своей статье И.В. Затуловская: «Ведь не 
знаешь, пока не напишешь, а потом не объяснишь, что написал» [18, c. 175]. Вопросом: 
«Если мы так мало знаем о человеке, как может тогда наше существо не быть нам чу-
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жим?» М. Хайдеггер показывает, что художник отчужден от себя и в обыденной жизни, и 
в творческом акте [2, c. 330]. Это состояние усугубляет терзания художника: к неизбежной 
раздвоенности сознания творца, на которую указывал М.М. Бахтин, приходит незнание 
себя по Хайдеггеру. Поэтому многие художники точно не определяют то главное в своем 
творчестве и способствующее созданию произведения, что принесет им успех. Вот по-
чему художнику важна сторонняя оценка своей деятельности, ее результатов. Сторонние 
наблюдатели – профаны и тем более профессионалы – способны уловить интуитивный 
замысел художника, возможно, лучше самого творца.

Для реализации задуманного творцу необходимы, по мнению многих художни-
ков, так называемые «искренние чувства», «налаживание с создаваемым объектом ду-
ховного контакта» или «честных отношений». Об этой искренности поэт А.А. Блок 
метафорически размышлял: «Одним из главных моих „вдохновений“ была честность, 
т. е. не прорваться „мистически“. Так, чтобы все можно было объяснить психологи-
чески „просто“. События идут как в жизни, и, если они приобретают иной смысл, 
символический, значит, я сумел углубиться в них. Я ничего не нарисовал, не вводил 
никаких неизвестных» [19, c. 285]. Таким образом, ценно умение художника изобра-
зить, как прочувствовал. Или другой пример: живописец Л.И. Табенкин утверждал, 
что самое главное в художнике – его искренние чувства [18, с. 174–175]. Художествен-
ные «правила», гарантирующие удачную реализацию задуманного и успех автору при 
их выполнении, описал В.П. Бранский. Сформированные философом рекомендации 
по созданию произведения также основаны на «честности» перед создаваемым объ-
ектом. Отступление от эмоционального порыва приводит создателя либо к механиче-
скому копированию, либо к чисто рассудочному построению. В такой «автоматиче-
ской» работе происходит «полное подчинение образа материалу вместо того, чтобы 
подчинить материал образу» [20, с. 126–127]. Резонно под этими формулировками 
подразумевать необходимые творческие качества, такие как, например, вдохновение 
и устойчивый интерес, усидчивость, ответственность по отношению к собственному 
делу. Перечисленные особенности способствуют самоанализу и влияют на нравствен-
ное становление личности, направляют ее к достижению эстетической цели. О необ-
ходимости внутреннего самоконтроля и нравственных установок для получения успе-
хов в творчестве как общей ответственности говорил и М.М. Бахтин. В.И. Жуковский 
определил «налаживание отношения» художника с создаваемым объектом в процессе 
творчества как агональную игру. Творческое взаимодействие автора с художествен-
ным материалом строится по сходной с игрой конструкцией, в которой все происхо-
дящее является движением по правилам, сопровождается риском и настойчивостью, 
присутствием характера борьбы [21, с. 45]. И, как в любой игре, отметил философ, 
происходит раздвоение личности автора, поскольку «отношение есть единство отно-
шения с другим и отношения с собой» [21, с. 45]. Художник осознает свое пребывание 
в творческом процессе, но придает художественным материалам сверхъестественные 
свойства, что наделяет «игру-отношение» признаками анимизма [21, с. 45].

Не все творцы одинаково используют свой природный талант. Вследствие этого 
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творчество художников можно условно разделить на две категории. Одни художники 
не стремятся к воплощению высших идей искусства и искреннему отображению мира 
средствами, доступными творческому сознанию, а выполняют массовый социальный или 
индивидуальный заказы. Это, с большей долей вероятности, принесет авторам популяр-
ность среди современников. Творчество другой категории художников погружает их в 
поиск истины искусства, в духовное совершенствование. Такое творчество обеспечивает 
развитие искусства в целом. Однако ценность таких произведений осознается большин-
ством людей значительно позже – чаще после смерти автора. К художникам, пытающимся 
найти и олицетворить истину, относятся иконописцы. Будучи глубоко верующими людь-
ми, они имеют высокое чувство религиозной ответственности, стремятся к чистоте и от-
крытости чувств, не отягощая выражение этих чувств следованием правилам композиции. 
По утверждению священнослужителей, например П.А. Флоренского, создать образ, наи-
более приближенный к божественному, а значит к истинному, возможно при наивысшей 
степени одухотворенности [22, c. 64]. О доступности постижения абсолютного духа по-
средством истинной религии писал Г. Гегель [23, с. 252, 388].

Правило эмоциональной «открытости» составляет основу самодеятельного 
искусства. В целом современники не уделяют должного внимания любительскому 
творчеству, относя его работы к художественной продукции невысокой значимости, 
так как они выполнены непрофессиональными художниками. Вопросы содержания 
образа и его подачи в данном типе художественной культуры решаются наивно в 
том смысле, что делается это без осознания художником отсутствия у себя опыта, 
примитивно: просто и грубо. Наивность и примитивность данного жанра подразу-
мевают непосредственность, благодаря которой возможно создание произведений, 
выражающих универсальные ценности и привлекающих тем самым не только лю-
бителей, но и профессионалов. Художественное самовыражение авторов-самоучек 
способствует их духовному росту, поскольку, по Г. Гегелю, поиск постижения себя 
осуществляется человеком на всех уровнях самосознания, начиная с самой низшей – 
непосредственной ступени развития [23, c. 235–236, 254], а познание сущности дей-
ствительности можно осуществить через ее внешнюю оболочку – непосредствен-
ную действительность [24, с. 320–322].

Стоит отметить, что иконопись и самодеятельное искусство не преследуют цели 
обозначить авторство исполнения. В противоположность иконописцам и самодея-
тельным художникам, фальсификаторы также не обнародуют свое авторство, но уже 
сознательно скрывают его. Таким образом, природа наслаждения у художников раз-
личных видов и типов изобразительной деятельности неодинакова. Художников-само-
учек движет к творчеству возможность выплеснуть эмоциональный заряд; иконопис-
цев – передать божественную суть, фальсификаторов – в первую очередь, убедиться в 
собственной виртуозности повторения оригинала, а затем уже стремление к обогаще-
нию. Так, добившись поставленной цели, творец любой художественной специализа-
ции получает удовлетворение после признания другими его произведения, в том числе 
и в состоянии не обнародованного авторства.
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Принятие зрителем продуктов изобразительного творчества также зависит от их 
оригинальности и новизны. Как следствие, определенная группа авторов ставит перед 
собой задачу удивить зрителя. На первый взгляд, их решение невыполнимо, вследствие 
того, что художники каждого поколения в своем творчестве руководствуются одними и 
теми же общечеловеческими переживаниями: любовью, взаимодействием добра и зла, 
отношением к смерти, наслаждением красотой. При этом в каждую эпоху формиру-
ются определенные общности художников, объединенных конкретными творческими 
решениями, узнаваемой направленностью исполнения. Будучи представителем такой 
художественной школы, живописец сталкивается с дополнительной сложностью выра-
жения индивидуальности. Однако авторы воспроизводят свои чувства и эмоции в про-
изведении ранее не применявшимися материалами или их непривычными сочетаниями. 
Цивилизационный рост промышленности заменяет или изменяет состав материалов, 
увеличивает ассортимент средств, подходящих для реализации художественных проек-
тов. В результате изменяется материальная часть произведений, которая прямым обра-
зом влияет на язык искусства художника. Исполненные на одну тему работы в разных 
материалах и технологиях уже не будут восприниматься одинаково. У наблюдающего, 
по Д. Кришнамурти, в момент созерцания возникает не одно представление, а множе-
ство сменяющихся. И сам зритель является представлением из событий, воспоминаний, 
традиций, влияний, переживаний, поэтому не прекращает добавлять или отбрасывать 
образы, «он все время взвешивает, сравнивает, оценивает, выносит суждения, модифи-
цирует, изменяет под влиянием внешнего или внутреннего давления, он живет в сфере 
сознания, которое состоит из его собственного знания, разного рода влияний и бесчис-
ленных соображений» [25, с. 50]. Этому философскому пониманию есть и частное на-
учное объяснение. Эмоциональное переживание, согласно исследованиям психологов 
(С.Л. Рубинштейна, Е.П. Ильина), досконально не копируется в своих проявлениях, так 
как формируется под влиянием многих факторов – как внутренних, так и внешних [26, 
c. 27]. Поэтому и авторские повторения какого-либо впечатления, даже выполненные в 
одном материале, не идентичны и не будут восприниматься одинаково как самим масте-
ром, так и зрителем. Таким образом, каждое созданное произведение новое для зрителя, 
но вызывает ли оно глубокое чувство? В современной общественной повседневности 
визуальность получила ведущую роль. Визуальность отражается посредством много-
численных устройств вывода изображения, например, в виде фото-, видео-, кино- и 
печатной продукции. Перед просмотром любой экспозиции современный посетитель 
выставочного пространства уже пресыщен разнообразием изображений, поэтому в бук-
вальном смысле удивить зрителя художнику становится все труднее. Но нельзя не согла-
ситься с замечанием Р. Барта, который утверждал, что в современной культуре, массовой 
и элитарной, талантливый художник остается полноценным автором среди множества 
скрипторов и затрагивает своим творчеством истинные чувства зрителя [27, c. 384–391].

Обобщая главное о художнике как человеке, способном воспроизвести модель 
мира сквозь призму своего видения, можно сказать, что заниматься художественным 
творчеством его побуждают индивидуальные способности. В создании произведения 



70

Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 
Философия. Культурология. Политология. 2024. Т. 10, № 3.

художник руководствуется прежде всего стремлением к самовыражению и получению 
духовного удовлетворения. Изобразительное творчество позволяет художникам позна-
вать себя и мир вокруг. Качественное познание происходит посредством усложнения 
задач художником, что сопутствует постоянному самооцениванию. Творческому росту 
способствуют профессиональное общение с коллегами, критический взгляд на свое и 
чужое творчество, компетентное мнение искусствоведов. К сложности познания в изо-
бразительном творчестве относится состояние дихотомии автора: переходы из творче-
ства в обыденную жизнь и обратно, а также установление единства отношений с собой 
и творческим процессом. Самоконтроль и нравственные установки оказывают влияние 
на качество произведения.

Каждый творец стремится к признанию, то есть пониманию его работ, выражае-
мому в различных формах. Положительные отзывы о творчестве художника со стороны 
экспертов способствуют развитию его потенциала, укреплению его самооценки. Крити-
ческие замечания в свою очередь направляют художника в оттачивании его мастерства. 
Признание при жизни дает художнику представление победы над смертью. Успех ав-
тора зависит от многих факторов, прежде всего субъективных: его природных качеств, 
объема знаний, отработанных навыков. Также гарантирует признание художнику выбор 
темы творчества, отражающей актуальные проблемы и ценности общества, и выражен-
ной в доступных обществу эстетических формах. Зрительская оценка показывает ху-
дожнику, насколько близко его мироощущение миропониманию общества. Некоторые 
художники в стремлении к одобрению постоянно находятся в процессе выбора между 
самовыражением и принятой в обществе системой ценностей. Таким образом, самореа-
лизация и успех не всегда сочетаются в биографии одного художника. Творец в полном 
объеме не определяет эстетическую значимость своего произведения для общества, не 
несет исключительную ответственность за результат, но в каждой новой работе стре-
мится к совершенству, реализации своей высшей идеи. Существует взаимозависимость, 
не всегда явственно прослеживаемая, между целями художника, его творческим ростом 
и оценкой извне.
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V. P. Efimenko

THE IMPORTANCE OF EVALUATING A WORK OF ART IN THE ARTIST’S WORK

Annotation: The analysis of the results of artistic creation, as well as the attitudes of authors, 
audiences, and experts towards them, is of particular relevance in contemporary culture, 
characterized by its inherent variability and fluidity of values. The process by which a work 
acquires social value attracts sustained research interest. This article aims to examine 
aspects such as: the alignment of the author’s creative aspirations with societal demands; 
the possibility and right of an individual artist to declare their work as a public aesthetic 
value; the commensurability of authorial and public evaluation of an artwork; and the artist’s 
interest in receiving competent opinions. The article clarifies the paths by which artists gain 
recognition, as well as the factors influencing an artist’s career, and the changes in the author’s 
emotional state depending on the correspondence of their creative aspirations to the needs of 
the sociocultural environment. It also concretizes the boundaries of the artist’s self-expression 
that are accessible to the viewer’s understanding. A methodological feature of this research 
is its reliance on the memoirs of artists and biographical sketches of art figures. Keywords: 
artwork, artist, evaluation of visual art, art critic, viewer
Keywords: artist; works of art; artistic talent; evaluation of fine art, art critic, viewer.
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