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Аннотация. Осмысливается акционизм в свете общей специфики современ-

ного искусства. Отрефлексированы перформативность, эпатажность, темпо-

ральность как родовые особенности современного искусства, рассмотрены моде-

ли автора и воспринимающего в акционизме. Обращается внимание на острые 

отношения между современным искусством и общественной жизнью. 

Abstract. The article interprets actionism in the light of the general specifics of 

modern art. Performativity, épatage, temporality are reflected as generic features of 

modern art. The attention is drawn to acute relations between modern art and social 

life. 
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Современное искусство является предметом споров не только профес-

сиональных критиков, художников, галеристов, но и широкой публики. Его 

нельзя не заметить, оно активно вторгается в социальную действительность 

и в нашу психику, оно собирает толпы и напрашивается на скандал. 

Акционизм оказывается адекватной формой проявления активизма 

современных арт-практик. Перформативная, ориентированная на воздейст-

вие (желательно шоковое) форма стала художественной нормой с начала 

XX в. «Что ты этим хотел сказать? – А то, что я этим сделал!» [10, с. 333]. 

Эта установка на ударное воздействие характерна для всех течений авангар-

да. Тогда же, в начале XX в., появились и первые художественные акции, 

такие как эпатажная прогулка с раскрашенными лицами по Кузнецкому 

мосту художника Михаила Ларинова в компании с другими футуристами. 

С тех пор, как искусство стало современным, т. е. программно рас-

сталось с классикой, бесконечно повторяются «пощечины общественному 

вкусу», искусство ищет все новые и новые формы эпатажа, который имеет, 

однако, разное содержательное наполнение. 
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В первую очередь, эпатаж есть отражение остросоциальной ориенти-

рованности художественного творчества, связанной, главным образом, с кри-

тикой любых общественных установок. Эта волна общественного протеста 

захватила искусство еще в XIX в., проявившись в антибуржуазной направ-

ленности романтизма и критического реализма и в проекте чистого эсте-

тизма «искусства для искусства» рубежа веков. В начале XX в. этот про-

тест обретает революционный масштаб и радикальные революционные 

формы. 

Кроме того, новаторские, эпатажные формы современного искусства 

связаны с внутрихудожественными трансформациями: с новым характе-

ром отношений автора, произведения и воспринимающего. 

В нонклассике изменилось само произведение. Ориентация совре-

менного искусства на воздействие привела к отказу от классической фор-

мы, традиционных жанров в пользу символических художественных «жес-

тов». Причем контекстом, в который встроен этот жест, и его материалом 

выступает сама жизнь. То, что не имеет отношения к искусству и относит-

ся к реальной жизни, вовлекается в художественное пространство, консти-

туированное акцией. Первыми этот акт разрушения границы между искус-

ством и неискусством совершили дадаисты в своих ready-made. Акционизм 

делает следующий шаг: не просто использует элементы действительности, 

а переформатирует саму действительность. 

При этом важен момент темпоральности, процессуальности, а значит, 

и принципиальной открытости этих художественных форм. В «Лексиконе 

нонклассики» акционизм определяется именно в этих категориях: «Акция – 

обобщенное понятие для обозначения динамических, процессуальных прак-

тик современного искусства <…>, в которых акцент переносится с результа-

та арт-деятельности на ее процесс» [6, с. 29]. Тем самым акция оказывается 

самой адекватной формой неклассического искусства, которое в целом со-

относимо с классическим как «становящееся» со «ставшим». 

Но эта темпоральность определяет и совершенно новый способ отно-

шений искусства со временем. Если ориентированное на вечность сакраль-

ное искусство (а таким в своих истоках было все классическое искусство) 

«в человеческом сознании связывается с модусом будущего» [5, с. 57], то 

акционизм связан с модусом настоящего. Здесь и сейчас происходящее 

единственно имеет серьезный онтологический статус в современности. 

Прошлое отрезано от настоящего не столько прямым отрицанием (см. дек-
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ларации авангардистов), сколько реальным разрушением, отмиранием тра-

диционной культуры. Будущее тоже оказывается ампутированным в связи 

с банкротством к середине XX в. модернистского проекта. Таким образом, 

то, что есть – есть только в актуальном настоящем. И искусство замыкает-

ся именно этим временным горизонтом. 

Подобное временное измерение требует и соответствующей простран-

ственной ориентации: пространством, в котором разворачивается совре-

менное искусство, оказывается пространство повседневности. «Функция 

художника, если он хочет быть современным художником, – это обратить 

внимание на то, что не бросается в глаза. Это то, что делал Кабаков, что 

делал Пригов в 70-е гг. – фиксация на том, что казалось настолько при-

вычным, что само по себе не просматривалось» [1]. Искусство активно 

оперирует банальным. 

Однако перспектива вечности, присущая «большому» искусству, со-

храняется и в акционизме. Причастность к вечному реализуется за счет 

близости акций к первобытным ритуально-магическим формам, вечность 

входит в художественную акцию на уровне бессознательных архетипиче-

ских структур, актуализирующихся в ней. Неслучайно сфера сексуального 

как вечная тема так активно эксплуатируется акционистами. «Концепту-

альное шаманство» Й. Бойса является характерным примером символиза-

ции и сакрализации профанного: войлок и жир – любимые атрибуты его 

перформансов – концептуально осмысляются в комментариях автора как 

хранитель витальной энергии и сама эта энергия. 

Темпоральный характер акционизма рождает проблему отсутствия 

полноценного материального носителя произошедшего события. Во время 

акции художник производит некоторое действие. Это действие фотографи-

руется. Документальные снимки, описания участников, сам концепт и автор-

ские комментарии события составляют материалы для изучения. Но все это 

не может адекватно запечатлеть акцию. Она принципиально сиюминутна, 

ориентирована на непосредственное восприятие, переживание, на соучастие. 

Это еще одно из новых качеств художественного процесса – гораздо 

более высокая степень причастности воспринимающего к произведению. 

Акция становится художественным событием именно через активное соуча-

стие, сотворчество, сопереживание зрителя-читателя-воспринимающего. 

«Многие явления русского авангарда работали с категорией психического 

и внутри нее, конструируя не само событие, но его восприятие» [3, с. 185]. 
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«Художественная акция, как учил еще в 70-х гг. Монастырский, долж-

на быть пустой» [8], тем самым провоцируя активный творческий процесс 

на территории воспринимающего и одновременно удовлетворяя одно из 

требований к «большому» искусству – требование многозначности. 

Комментируя перформансы возглавляемой А. Монастырским группы 

«Коллективные действия» под названием «Поездки за город», Е. Деготь 

пишет: «Идеальным зрительским восприятием было непонимание в раз-

ных его формах: удивление (в ранних акциях), ошибочное прочтение, 

позднее – дискомфорт и раздражение» [3, с. 185]. Этот список зрительских 

реакций на художественные акции, конечно, можно продолжать: возмуще-

ние, отторжение (в том числе физиологическое), ненависть, смех. Эти яв-

ления есть радикальные формы реализации принципа остранения как ос-

новы художественности – принципа, артикулированного формальной кри-

тикой в начале XX в. Стремление к остранению, к деавтоматизации вос-

приятия ведет современное искусство ко все более и более радикальным, 

эпатажным формам, поскольку каждая шокирующая художественная на-

ходка, став прецедентом, теряет эффект эвристичности и при повторении 

превращается в трюизм. 

Но акция предполагает включенность не только зрителя, в акциониз-

ме зачастую и автор оказывается включен в процесс разворачивания собы-

тия, выступая не только режиссером, но и главным героем действия. Пер-

форманс – «события, действия, процессы, где художник использует свое 

тело и тело своих коллег, костюмы, вещи и окружение, придавая каждой 

позе, жесту, положению в пространстве, контактам с предметами и средой 

символико-ритуальный характер» [9, с. 229]. Этот символико-ритуальный 

срез действия делает автора фигурой страдательной, захваченной происхо-

дящими событиями: при всей срежиссированности перформанса (в отли-

чие, например, от хеппенинга), автор не может до конца предсказать 

и проконтролировать событие, поскольку оно вписано в реальный, а зна-

чит, принципиально подвижный жизненный контекст, и предполагает ак-

тивность зрителя, часто непредсказуемую. 

Приверженцы классических художественных форм также, как и кон-

серваторы, с трудом принимают искусство акционизма. Марина Абрамо-

вич, одна из самых знаменитых художниц-акционистов по этому поводу 
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говорит: «Многие не любят перформанс, потому что видели много плохих 

перформансов. Сказать по правде, человеку вообще-то выпадает мало хо-

роших перформансов в жизни» [8]. 

Здесь возникает вопрос «Что такое хороший перформанс?» Вопрос, 

связанный с более глобальной проблемой критериев художественности, 

как никогда актуальной именно в современном искусстве. 

Тезис В. Кандинского, пытавшегося определить новые критерии для 

неклассического искусства: «Та картина хорошо написана, которая живет 

внутренне полной жизнью…» [4, с. 100], – предельно расширяет поле ин-

терпретаций и спекуляций на почве искусства, поскольку доказательством 

«внутренне полной жизни» могут служить либо непосредственное внут-

реннее переживание, либо убедительные теоретические построения. В те-

оретических выкладках недостатка нет, современное художественное про-

странство превратилось в область сугубо герменевтическую. Но тем самым 

произошло некое перепроизводство интерпретаций и теорий, вызвавшее их 

девальвацию. 

Остается в качестве критерия самый простой и самый близкий к соб-

ственно искусству процесс его переживания и ценностного к нему отно-

шения. И здесь масштаб отклика на художественное событие оказывается 

пропорционален его значительности. Это, однако, также порождает систе-

му спекуляций, когда акции носят все более правокативный характер 

с целью громкого их пиара. 

Наверное, «хороший перформанс», как и любое хорошее произведе-

ние искусства, должен затрагивать какие-то глубинные основы человече-

ского существования, не важно, в каком измерении взятого – обществен-

ном, экзистенциальном, онтологическом, психологическом или физиоло-

гическом. И, наверное, чем больше этих измерений, тем больше произве-

дение, тем лучше перформанс. 

Однако мы можем констатировать, что современный акционизм на-

чинает носить все более политический характер, сужая свой смысловой 

горизонт до злобы дня (например, акции арт-группы «Война») [2, 7]. В то 

же время, ритуально-магические корни акционизма сообщают этим акциям 

масштаб и значительность, отличающие их от простого хулиганства. По-

тому они и имеют широкий общественный резонанс, открывая вниманию 

публики сложные отношения между искусством и жизнью культуры, об-

щества в целом. 
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При всем значении акционизма как формы самосознания и самопре-

зентации культуры существуют некие «болевые точки», делающие это яв-

ление маргинальным в общественной жизни. Это прежде всего ценностно-

нормативная индифферентность художественных акций. Гений сам задает 

законы своему творчеству, как постулировал Кант, и теперь каждый, кто 

предпринимает художественную акцию, работает в парадигме гения, кото-

рому внешний закон не писан. А в свете общей ориентации современного 

искусства на протест и эпатаж стремление к разрушению нормы (мораль-

ной, психологической, физиологической и т. д.), проба границ дозволенно-

го оказываются программными. В связи с чем благодушная сентенция 

Б. Гройса по поводу акции «Pussy Riot»: «Человек должен просто привык-

нуть к современному искусству. Мы же привыкли к тому, что есть воздух, 

мы им дышим…» [6] – вряд ли разрешает острую проблему отношения 

общества (с необходимостью требующего определенной нормативной сис-

темы) к современным арт-практикам, с такой же необходимостью отри-

цающим всякие нормы. 
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Трудно указать область человеческой деятельности, где не применя-

лось бы моделирование. Моделирование является неотъемлемой частью 

нашей жизни, одной из основных категорий теории познания: на идее мо-

делирования по существу базируется любой метод научного исследования, 

как теоретический, так и экспериментальный. 

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или 

систем объектов путем построения и изучения их моделей [1]. 

В процессе моделирования участвуют три элемента: 

• субъект (исследователь); 

• объект исследования; 

• модель, определяющая отношения познающего субъекта и познава-

емого объекта [2]. 
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