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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты атрибуции как области 

искусствоведения. Знание истории атрибуции произведений искусства является одной из основ 

искусствоведческого образования. Главная цель статьи – раскрыть основную проблематику атрибуции, 

показать истоки и смысл основных методов, выявить, как исторически менялись способы их трактовки и 

решения в связи с развитием науки и культуры.  
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С латинского языка на русский язык слово атрибуция переводится как приданое, 

присовокуплённое, наделённое, предназначенное. Что изучает атрибуция? Или, поставим 

вопрос следующим образом: что является предметом изучения атрибуции в 

искусствоведении? За более чем сто лет в науке появилось множество ответов на этот вопрос. 

Каждый исследователь, создав свою систему атрибуции, в той или иной степени отвечал на 

него.  

Анализ определений понятия «атрибуция» в различного рода энциклопедической 

литературе привел нас к заключению, что в ней нет сколько-нибудь однозначных 

определений. Более того, в большинстве случаев ее определяют как установление автора 

художественного произведения (книги, картины и т.д.) или времени и места его создания. В 

этом отношении глубоко прав Б.Р. Виппер, который вслед за М. Фридленденром  (1867–1958) 

считал, что это есть способ определения автора художественного произведения — в случае 

если автор достоверно неизвестен или если авторство подвергается сомнению [1]. 

Если обратиться к природе возникновения данного метода в искусствоведении, то 

следует признать,  что уже в «Комментариях» Лоренцо Гиберти (1378-1455) можно отметить 

предвосхищение знаточества и метода атрибуционных исследований [2]. В своих трудах об 

искусстве художников Дж.Вазари (1511-1574) и Карел ван Мандер (1548-1606) развивают этот 

подход к установлению авторства дальше. Здесь, по-видимому, не лишним будет авторитетное 

замечание Б.Р. Виппера, который считал, что в XVIII веке тип знатока находит свое наиболее 

совершенное воплощение, точно так же как и чутье атрибуции достигает в это время 

невиданной до тех пор остроты. 

В XVII веке, когда исследователи обратились к детальному изучению природы 

искусства, появились новые подходы к атрибуции произведений в трудах И.И. Винкельмана. 

Так, в 1760 году во Флоренции был издан каталог коллекции гемм барона Филиппа фон 

Штоша: «Описание резных камней покойного барона фон Штоша». Его содержание, а также 

факт того, как его материалы были отражены в «Истории искусства древности» позволяют 

предположить, что указанный каталог имел ключевое значение, с точки зрения, выявления и 

классификации источников исследования, а также формирования предметного поля 

атрибуции. Другой исследователь, Дж. Морелли (1816-1891), в центр работы 

«Художественно-критические труды по итальянской живописи» поставил в знаточеской 

практике по малозаметным деталям, которые выдают автоматизм художника. Благодаря 

такому подходу он смог доказать, что «Венера», которая раньше приписывалась Тициану, на 

самом деле принадлежит Джорджоне. 

Однако теоретическое обоснование атрибуция получает только во второй половине XIX 
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столетия. Историк искусства Макс Фридлендер (1867–1958) в своей книге писал: «…только 

из глубочайшего проникновения в сущность творческой личности рождается уменье узнать и 

определить мастера» [3]. Вместе с тем, исследователь отрицал научность атрибуции как 

метода. По мнению М. Фридлендера, суждение знатока не может быть научно обосновано. 

Происходит это потому, что атрибуция базируется по большей части на аргументах, которые 

не поддаются словесному, логическому выражению. По мысли знатока искусства, все 

художественное творчество иррационально, поэтому  описать индивидуальность художника 

можно лишь путем интуиции и чувственного переживания. С другой стороны, М. Фридлендер 

утверждает, что в атрибуции нет никаких поддающихся передаче и преподаванию приемов 

работы, которые приводили бы к определению искомого автора. Решающее, последнее слово 

(в атрибуции) остается за вкусом, как первое слово принадлежит чувству. 

Таким образом, оценивая эвристическую значимость метода атрибуции, следует, прежде 

всего, учитывать критерий, или показатель первого впечатления от художественного 

памятника. Лишь после этого можно приступить к научному анализу, разложению 

эстетического впечатления на отдельные элементы. Вместе с тем, однако, необходимо 

сохранить способность воссоздания в художественном восприятии того целого. Нужно уметь 

отступать от произведения искусства на некоторое расстояние, чтобы при помощи иных 

впечатлений вернуть себе свежесть восприятия. 

  Продолжая характеристику атрибуции, следует также отметить второй  важный момент 

— это необходимость активного восприятия. Искусствоведу необходимо развить в себе своего 

рода продуктивное дарование, способность внутреннего воссоздания. Фридлендер приводит 

убедительный пример. «Я знаю Рембрандта, но никогда не видел марины его кисти. Один 

любитель искусства рассказывает мне, что у него есть марина Рембрандта. Конечно, у меня 

тотчас возникает представление об этой картине. Если мне впоследствии эту марину покажут, 

то моей первой мыслью будет: так я себе ее и представлял; или — нет, мне она казалась иной. 

Я сравниваю созданную мною картину с той, которую мне показали, и сужу на основании 

этого сравнения».  Подчеркивая такое свойство атрибуции, нельзя не остановиться на глубоко 

продуманном высказывании Б.Р. Виппера, который утверждал, что искусствовед не 

ограничивается наблюдениями и анализом, но по-своему принимает активное духовное 

участие в творческом процессе и, следовательно, сам становится в некотором роде 

художником. Б.Р. Виппер обращал внимание на то, что «…атрибуция — не чудо, не 

колдовство, но и не математическая задача. Атрибуция осуществляется чутьем, обостренным 

школой и знаниями; она основана на сочетании вкуса и глаза с твердо проработанными 

методами». В самом деле, ни один ученый не будет строить свой метод атрибуции только на 

чувственном восприятии художественного произведения. 

Итак, какова же главная задача атрибуции? А она, на наш взгляд, сводится к 

следующему. К регулированию познавательного процесса для определения места и времени 

создания художественного произведения, принадлежности его конкретному историческому 

периоду (датировка), художественному направлению, течению, стилю (стилевая атрибуция), 

школе, создавшему его мастеру (установление авторства). Потому мы едва ли ошибемся, если 

скажем, что атрибуция как метод выполняет инструментальную функцию. По сути дела, она  

представляет собой особым образом систему предписаний, правил и рекомендаций, которые 

должны обеспечить историку искусства решение конкретной задачи в практической 

деятельности. 

Правила и рекомендации метода атрибуции в искусствоведении начинаются с 

необходимости достоверного установления степени оригинальности произведения искусства. 

Поскольку истории искусства известны факты подделок. Затем обязательно требуется 

выяснить причины и истоки возникновения и становления того или иного художественного 

явления, которое изучается. Конечно, перечень детерминант, определяющих существо метода 

атрибуции, достаточно специфичен. Их полнота и степень совершенства зависят от степени 

компетентности исследователя. Так, Б.Р. Виппер отмечает, что когда индивидуализированная 

цель атрибуции  оказывается недостижимой, то следующими ступенями атрибуции по мере 
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их удаления от цели можно считать; «…понятия «мастерской» (к этой формуле часто 

приходится прибегать, например, исследователям Рубенса), «круга» (понятия, выводящего за 

пределы мастерской и непосредственной группы учеников к более широкому комплексу 

последователей и родственных по духу художников— например, круг Гойена или круг 

Венецианова), «школы» (антверпенская школа, ломбардская школа, фламандская школа) и, 

наконец,— десятилетия, века, эпохи» [1]. 

При достаточно подробном анализе существа атрибуции вскрывается множество 

любопытных сторон и свойств последнего, такие как связь с формально-стилистическим и 

физико-химическими методами изучения. 

Таким образом, действительно методологические идеи атрибуции в искусствоведении 

затрагивают широкий спектр всевозможных норм, регулятивов, которыми должны 

руководствоваться ученые. Рекомендации включают следующие шаги атрибуции. Первый 

шаг – это первое впечатление  от произведения искусства с охватом целого, с полным 

звучанием художественного языка. Второй шаг — тщательное разложение эстетического 

впечатления на отдельные элементы, подробный и последовательный анализ техники и 

тематики, систематическое сужение сравнительного материала, с постепенным восхождением 

к решающим стимулам атрибуционного суждения — к фактуре и ритму. И в заключение — 

синтез чувственного восприятия и научного анализа, определяющий окончательную оценку и 

подсказывающий имя автора. Недаром уже неоднократно упоминавшийся нами Б.Р. Виппер 

не преминул подчеркнуть, что окончательное решение подсказывает знатоку его чутье в 

комбинации с полным освоением специфических методов атрибуции.  

Статья подготовлена в рамках проекта Министерства образования и науки 

Республики Казахстан АР09259862 «Исследование традиционных ремёсел современного 

Казахстана: состояние и поиск путей сохранения». 
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Аннотация: Успешность презентации дизайн - концепции связано с уровнем проектного мышления 

архитектора-дизайнера, а также с его знаниями и владением графическими редакторами. Создание 

концептуального решения для интерьера предполагает авторский замысел, при котором будущий проект 

представляет собой конкретное предложение и создает определённый эмоционально-образный эффект при 

восприятии заказчика. Качественно подходя к этапу создания концепции, дизайнер оптимизирует процесс 

понимания предлагаемой идеи клиентом. В свою очередь, графические редакторы дают возможность быстрее 

реализовывать творческие замыслы автора. 

Ключевые слова: концепция, дизайн интерьера, проектная деятельность, методика, алгоритм, 

концептуальное проектирование, предпроектный анализ, графические редакторы. 

 

На сегодняшний день умение понятно и убедительно доносить информацию относится 

к ряду ключевых компетенций в профессиональной деятельности. Этот навык необходим в 

различных ситуациях, будь то составление резюме для собеседования, демонстрации 

преимуществ проекта инвесторам, защита доклада или же презентация какого-либо продукта 
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