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ХУДОЖНИК В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ

THE ARTIST IN THE SPACE OF MODERN CULTURE

В статье рассматривается изменение выразительных средств 
искусства на рубеже веков, связанное с изменениями истори-
ко-культурного развития. Поскольку «всякое произведение име-
ет свою цену, если заключает в себе идею» [3], то изменение ми-
ровоззрения рождает новые формы художественной культуры и 
новые средства выразительности.

The article discusses the change in the expressive means of art at 
the turn, associated with changes in historical and cultural develop-
ment. Since «every work has its price if it contains an idea» [3], the 

change in worldview gives rise to new forms of artistic culture and 
new means of expression.

Ключевые слова: постмодернизм, этнофутуризм, средство вы-
разительности, актуальное искусство, перфоманс.
Keywords: postmodernism, ethnofuturism, means of expression, 
contemporary art, performance.

Рубеж веков — время символическое, время ожидаемых и обя-
зательных изменений. Эволюция самосознания и творческих стратегий 
художника и, как следствие, изменений художественного языка особен-
но четко видна при сравнении перехода девятнадцатого века в двадца-
тый и двадцатого в двадцать первый. 

Рубеж 19–20 вв. характеризуется вторжением в художествен-
ную культуру «неклассических форм». Наступает новая фаза художе-
ственного творчества, когда традиционные формы уже не устраивают 
художников, когда предшествующие представления о возможностях и 
предназначении искусства подвергаются ревизии. «О духовном в ис-
кусстве» Кандинского, «Эра подозрений» Натали Саррот выражают это 
недоверие к существующему языку художественных форм. Привычные 
«сюжетные» картины воспринимаются поверхностными описательны-
ми «рассказами», не раскрывающие суть вещей. Требуется найти замену 
«устаревшим» приемам искусства, которые кажутся неадекватным но-
вому времени на переломе веков.

Происходит уход от «зримой ясности» и обращение не только к 
сознанию, но и к подсознательному, реализация поисков вечной исти-
ны и своего места в этом мире. Оказывается, что язык художественно-
го творчества многообразен и действительность не обязательно долж-
на быть изображена подобной себе, ее дух можно выразить с помощью 
ритмов, линий, движений, цвета и света, контрастов и аналогий. Пафос 
деятелей искусства начала 20 в. по накалу романтичен и пассионарен. 
Романтизм — в уверенности, что главный смысл искусства — это иссле-
дование и воспроизведение глубин человеческого духа, а пассионар-
ность — непреодолимое стремление к изменению жизни, окружающей 
обстановки, статуса-кво. Провозглашается уход от предметности реаль-
ного мира и новые принципы его структурирования и обобщения в жи-
вописи, литературе, театре. 
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Появляется новая фигуративность, искусство перестает быть изо-
бразительным, становясь аналитикой. По мнению Пикассо, именно про-
стое формообразование передает суть предмета, и упрощение становится 
важнее, чем детальное изображение: «Когда мы обнаружили кубизм, у нас 
не было цели обнаружения кубизма. Мы только хотели выразить то, что 
было в нас» [7]. Предметы лепятся из одних и тех же простых форм, ста-
новясь естественным продолжением друг друга, без главного и второсте-
пенного, фона и объекта, представляя все изображаемое как единое целое. 

П. Филонов выдвигает идею «атомистической структуры Все-
ленной» [2]. «Чистая эволюционирующая форма» у Филонова — это вы-
явление связи с творящейся в предмете эволюцией, «с ежесекундным 
претворением в новое, функциями и становлением этого процесса» [2]. 

А. Родченко считает, что во всем доминирует строительство и 
конструирование, его композиции растут, как кристалл, одновременно 
во все стороны. «Из одинаковых форм можно конструировать всевоз-
можные конструкции разных систем, видов и применений», — писал ху-
дожник в наброске автомонографии [6, с. 47]. 

«Педагогические эскизы» Пауля Клее — первая из трех самых 
значительных книг знаменитой серии «Книги Баухауза» о современном 
искусстве и природе творчества, за которой последовали «Точка и линия 
на плоскости» Василия Кандинского и «Беспредметный мир» Казимира 
Малевича. 

Модификация художественной лексики происходит конгру-
энтно развивающемуся миру. Научные открытия приводят к тому, что в 
начале 20 в. искусство максимально экспериментально во всех областях 
(театр — Станиславский, Мейерхольд; организация эффектов света и тени 
– Ласло Мохой-Надь, структурированный поход к использованию цвета 
— Иоханнес Иттен, исследование пространства - Оскар Шлеммер (триа-
дический балет)). Школа Баухаус, ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН — один сплошной 
эксперимент, «искусство в массы». У художников словно «…возникает 
страх оказаться несовременным <…> Исходить надо любой ценой из се-
годняшнего дня» [9, с. 179].

Пришедший в середине ХХ в. постмодернизм принес, по выра-
жению Жана Бодрийяра, эстетику симулякра, внешнюю «сделанность», по-
верхностное конструирование артефакта. В центр встал избыток вторич-
ного, а не уникальность оригинального. Симулякр стал свидетельством о 
нехватке/дефиците натуры и культуры [1]. Утрачивается принцип реально-

сти вещи, его заменяют фетиш, проект (хэппенинг, концептуальное искус-
ство). Человек/художник вкладывает в вещь то, чего ему самому не хватает. 

Так как пределов насыщения нет, сама культура постепенно под-
меняется идеей культуры. Бодрийяр приходит к выводу, что фундамент 
классической эстетики составляют «образованность, отражение реально-
сти, глубинная подлинность, внутренняя трансцендентность, иерархия 
ценностей, максимум их качеств, различий, субъект как источник творче-
ского воображения. Эстетика постмодернизма основана на мысленной вла-
сти субъекта над объектом — она ирреальна, искусственна, иронична» [1]. 

Эпоха постмодернизма более сложна по своему содержанию, и 
современное искусство разделилось на «современное» и «актуальное» — 
modern art и contemporary art. Более активна роль художника в актуаль-
ном искусстве, когда главным становится диалог/сотворчество художника 
и зрителя, и художник зачастую намеренно провоцирует острую реакцию 
публики, желая совместить конфликтность и успех. Важным признаком 
актуального искусства становится его медийность, когда используются са-
мые неожиданные материалы, современные и перспективные технологии. 
Принцип развлечения становится для искусства главным. Внешние эффек-
ты, выставки как арт-шоу — как отклик на желание общества потребителей. 
Искусство постепенно утрачивает гуманитарный характер деятельности, 
ведь воспитание идеального потребителя — это не гуманистическая идея.

Что же с гуманитарной составляющей? Художники на переломе 
новых веков, как и на сломе 19 и 20 в., ищут средства выразительности, 
чтобы отразить структурные изменения жизни общества. В поликуль-
турном пространстве России мощнейший гуманитарный творческий 
импульс дает обращение к национальным корням. Интерес к языковым 
традициям, фольклору, обрядам, художественному творчеству в 1990-х 
годах 20 века материализовало зародившееся в Эстонии движение эт-
нофутуризма. Объединяющей идеей художников финно-угорского мира 
стало увеличение энергоемкости художественного языка, интерпрета-
ция любого художественного жеста как знака мощных внутренних сил, 
как проявление внутренне значимого. 

На сегодня этнофутуризм — неотъемлемая часть современных 
культурных тенденций. Манифест (1994) определил его «как новый тип 
мышления финно-угров, объединяющий архетипы народной культуры с 
сегодняшним “постмодернистским” мироощущением художника» [5, с. 
70]. В Удмуртии после 2-й Международной конференции по этнофутуриз-
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му (Ижевск, 1998) была организована творческая группа «Одомаа». Ини-
циаторами были художники Сергей Орлов (Кузи Серги), Юрий Лобанов 
(Кучыран Юри), Вячеслав Михайлов (Гиргорей Слави), Валентин Белых, 
Алексей Чернышев, Зоя Лебедева (Прол Зоюк), Василий Мустаев, Анато-
лий Степанов (Сэрег Петырпи), Расиф Батыршин (Батыр Расиф). 

Концептуальной идеей (после опыта проведения этнофутури-
стических симпозиумов в разных районах Удмуртии и финно-угорского 
мира) стало создание постоянно действующего центра для проведения 
международных и региональных мероприятий, сотрудничества творче-
ских союзов. Это создаст концентрацию воздействия этнического искус-
ства, сформирует новую глубину понимания его специфического языка, 
привлечет зрителей и профессионалов с перспективой дальнейшего со-
трудничества во многих видах искусства. 

Экспериментом в этой области можно назвать выставку «Фин-
но-угрия — 2000» (Финляндия). Опробованная здесь программа также 
имеет тенденцию стать постоянно действующей. При этом культурным 
центром становятся сельские школы, открытые для желающих круглосу-
точно, чтобы все могли в любое время вместе с художниками рисовать, 
лепить, делать арт-объекты. Процесс «сотворчества» даст возможность 
познакомиться с языком и особенностями современного этнофутуризма, 
взглянуть по-новому на собственные художественные традиции. Каждый 
участник представит свое творчество: картины, видеоарт, арт-объекты, 
а церемонией закрытия станет выставка, где вместе с работами профес-
сиональных художников будут представлены произведения местных жи-
телей и гостей, созданные в дни симпозиума. Сопровождение выставки 
выступлениями народных творческих коллективов, перформансами, к 
участию в которых привлекаются все желающие, создает атмосферу на-
родного, массового праздника.

Это диалектическое единство старого и нового и есть основопо-
лагающий принцип этнофутуристического движения. Архаическая мифо-
поэтическая традиция, фольклор и национальный романтизм — через со-
временные формы выражения. Этническая культура становится основой, 
источником творчества художника, который, интерпретируя традицию, 
представляет обществу новый художественный продукт и обосновывает 
его ценность. В результате общество не только воспринимает художе-
ственную интерпретацию, но и начинает интересоваться первоисточни-
ком, и сами этнические культуры становятся более востребованными [4].

Этнофутуризм вполне естественно начинает вписываться в 
современное и актуальное искусство благодаря таким тенденциям, как, 
например, привлечение зрителя в качестве со-автора: «…происходит 
переход от визуальной ориентации к мультисенсорной, это будет всё 
больше и больше развиваться, и жанры также будут развиваться в этом 
направлении, чтобы подарить людям новый опыт в искусстве» [8]. 

Одной из первых сделала зрителя частью художественного произ-
ведения японский художник Йоко Оно. Для японской художественной куль-
туры вообще характерна недосказанность художественного объекта, когда 
зритель собственными ассоциативным рядом дополняет представленное 
произведение, делая его законченным целым. В ходе перформанса «Отрежь 
кусок» — Cut Piece (1964) художник сидела на коленях в своем лучшем пла-
тье, перед ней лежали ножницы, а зрителям предлагалось подниматься на 
сцену и отрезать по кусочку от ее одежды. В представленной коммуникации 
зритель вмешивался в личное пространство исполнителя перформанса, в 
то время как художник символически приносила собственное тело в добро-
вольную жертву, принимая на себя царящие в мире жестокость и насилие. 
Женское тело, исторически бывшее в искусстве объектом эстетического со-
зерцания, трансформировалась в символический жест, направленный про-
тив насилия. Произошло нивелирование отношений между аудиторией и 
автором, художник дал именно то, что хотела публика. Йоко считала, что 
важную роль в поведении людей играл не столько социальный и культур-
ный аспект, сколько национально-этнический. Зрителем выполняется ин-
терпретация, «вчитывание» в содержание произведения и возможные огра-
ничения, это всего лишь самоограничения самого человека. 

Еще одним новым востребованным трендом на арт-рынке ста-
ло мастерство. На этом фоне актуализировались декоративно приклад-
ные виды искусства, например, ткачество, плетение, обработка металла 
и др. Наиболее же важным критерием в современном искусстве являет-
ся нестандартный подход к созданию произведения, то есть смешение 
жанров и материалов, выработка новых средств выразительности. Объ-
единяя классические правила и нестандартное, творческое мышление, 
позволяющее выходить за рамки классического понимания произведе-
ния, создает свои работы удмуртский художник Зоя Лебедева, используя 
живые травы и лоскутки ткани.

Серия работ «Удмуртский рейв», представленной молодым 
ижевским художником Евгением Бикузиным (Чудья Жени), представля-
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ет соединение современной рейв-культуры, через характерные жесты и 
позы, с этнической составляющей, представленной национальным ко-
стюмом и характерными чертами лица. Евгений пишет музыку и играет 
на национальном удмуртском инструменте кубыз в группе «Пост-ду-
кес», творчество которого также синтезирует современную электронную 
музыку и традиционное хоровое пение. 

Соединяет Евгений и пласты времени, создавая небольшие ак-
центы с помощью красок или резьбы на старинных досках, сундуках или 
иконных досках («Куинь кыз», «Ночной костёр на берегу Камы», «Ошпи», 
«Кыз», представленные на выставке «Цвет Удмуртии»), меняя значение 
предмета, делая его медиумом. Определение медиума в искусстве дала 
Розалинд Краусс в своей книге «Под голубой чашкой» (изд. MIT Press, 
2011). По ее мнению, это понятие лежит в основе самой возможности ис-
кусства как особая логика делания, которую художник должен изобрести 
заново. Особенностью сегодняшнего искусства стало переизобретение 
выразительного средства, что обозначается английским словосочетани-
ем the post-medium condition, переводимым как «конец эпохи вырази-
тельного средства». Идея Р. Краусс состоит в том, что в эпоху постмодер-
низма у нас появилась возможность изобрести заново выразительные 
средства, переставшие принадлежать какой-то одной определенной 
разновидности искусства и ставшие авторским набором способов выра-
жения, которые в современных условиях будут развиваться. 

Еще одной иллюстрацией вышесказанному могут стать рабо-
ты художников ижевской мини-арт группы «Город Устинов». Художники 
работают на арт-площадках, участвуют в выставках, их работы экспони-
ровались в Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Армении, Грузии, а 
также в Москве и Санкт-Петербурге. Они отражают региональные осо-
бенности, но не этнические, а специфику города оружейников, носивше-
го во времена их рождения имя министра обороны Дмитрия Устинова. 
Милитари тематика обыгрывается в создании из гильз цветов, ангелов, 
растений как иллюстрации к известному лозунгу «Make love, not war». 
Помимо гильз, в качестве средств выразительности художники исполь-
зуют старые носки, бисер, обгоревшее стекло, как в серии работ «Остро-
ва». Эти работы большей частью безымянные, поскольку складываются 
в проект «Музей с доставкой». «Музей» представляет собой раскладной 
деревянный ящик с несколькими отделениями, в которых размещаются 
различные миниатюрные авторские произведения (экспонаты музея), 

с которыми зрителю предлагается взаимодействовать лично. Каждый 
вправе сам придумать, как он распорядится «экспонатами», что войдет 
в его мини-экспозицию и как она будут расположена. В проекте, пред-
ставленном на выставке современного искусства в Москве (2017), «Город 
Устинов» предложил посетителям составить из песчинок и камешков 
изображение, слово или же просто сделать произвольный расклад. 

В работе группы материализовалось характерное для совре-
менного искусства стремление представить художественно-незавер-
шенное, стихийное и даже хаотическое как ценность, что воплощается 
в перфомансах, инсталляциях, видео-арте, медиа-арте, использовании 
современных технологий. На выставке «Цвет Удмуртии» художники 
представили интерактивный проект «Удмуртский лес», который пред-
ставлял собой разложенные на полу бумажные пазлы в форме регионов 
Удмуртской республики, с нанесенным на них QR кодом. Специально 
для проекта участники арт-группы разработали приложение, позво-
лявшее спроецировать изображения, заложенные в QR коды. При наве-
дении камеры смартфона на QR код на экран проецировался рисунок 
«Лес», выполненный школьником этого региона. 

Современное искусство в сериях работ художника Евгении 
Мальцевой (MASCULIN (2011), «Fluids» (2019) представляет способность 
актуального искусства соединять различные медиумы, зачастую проти-
воположные. В своих работах автор использует «скульптуру, живопись и 
графику вместе» (по ее словам). Евгения определяет стиль своих работ 
как реалистический экспрессионизм и общается со зрителем, используя 
язык сложных динамичных ракурсов, активный цвет. Обрабатывая де-
рево огнем, дополняя объем цветом, художник создает новую вырази-
тельность, ее новые средства.

В заключение хочется сказать, что если тенденцией начала 20 
века стали аналитика и эксперименты, то начало века 21 также демон-
стрирует эксперименты, но направленные на утраченное в процессе 
глобализации. Желание сохранить гуманистический характер искусства 
возвращает художников к собственным корням, образной символике, 
объединяющему художника и зрителей со-творчеству, наработанному 
традициями мастерству, в контексте культурных потребностей с ис-
пользованием современных технологий. Так рождаются новые средства 
выразительности.
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ЧХЭККАХВА (КОР. 책가화) — КОРЕЙСКИЙ «КНИЖНЫЙ 
НАТЮРМОРТ»: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

CHAEKKAHWA (KOREAN 책가화) — KOREAN «BOOK STILL 
LIFE»: TRADITIONS AND INNOVATIONS

В статье рассматриваются особенности жанра чхэккахва (кор. 책
가화), в буквальном переводе означающего «книжная живопись» 
или в более свободном переводе — «книжный натюрморт», в 
современном искусстве Республики Корея, что представляется 
актуальной темой для исследования, основная цель которого 
заключается в раскрытии жизнестойкости жанра, обусловившей 
ряд задач, направленных на выявление его жанровой специ-
фики. На примере анализа отдельных произведений чхэккахва 
эпохи Поздний Чосон (1700–1910) изучаются особенности раз-
вития жанра в корейской живописи. Рассматривая работы юж-
нокорейских авторов, переосмысливших его в контексте про-
блем нашего времени, выявляем место и значимость данного 
жанра в современном искусстве Республики Корея.

The article deals with the peculiarities of the genre of chaekkahwa 
(Korean 책가화) literally meaning «book painting» or loosely trans-
lated «book still life» in the contemporary art of the Republic of Ko-
rea, which seems to be the topicаl issue. The main purpose of the 
article is to reveal the vitality of the genre, which leads to a number 
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