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развития, видов, форм и семантики современного белорусского народного 
искусства. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ИСКУССТВО: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(на примере экранного искусства) 
 

Рассматриваются тенденции и перспективы развития 
техногенного искусства. Выявлены отрицательные и положительные 
аспекты воздействия технических инноваций на экранное и музыкальное 
искусство. Делается вывод о том, что под влиянием 
техногенности современного общества трансформируются старые и 
создаются новые формы и направления в музыкальной индустрии 
киноискусства, способствующие его качественной эволюции. 

 
Достаточно актуальной с точки зрения современного искусствознания 

является проблема изучения внутренних закономерностей взаимодействия 
культурных и технологических аспектов развития современной техноген-
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ной цивилизации. Детальное рассмотрение этого вопроса необходимо для 
осмысления направлений дальнейшего развития основных видов искус-
ства, в частности экранного и музыкального. Цели статьи заключаются в 
систематизации и фиксации состояния современной музыкальной куль-
туры, взаимодействующий с новейшими компьютерными технологиями, а 
также в попытке выявить тенденции и перспективы развития техноген-
ного искусства в целом. 

Мощный скачок научно-технического прогресса ХХ в., приведший к 
современной техногенной цивилизации, оказал беспрецедентное воздей-
ствие на художественную культуру, виды традиционного искусства и вы-
звал к жизни инновационные арт-практики, формирующиеся исключи-
тельно на технологической основе. Возникли принципиально новые виды 
технически ориентированного искусства, зарождаются не только новые 
арт-язык и арт-пространство, но и художественное сознание новейшего 
типа. Искусство утрачивает или существенно модифицирует традицион-
ные и, казалось бы, незыблемые каноны: миметичность, идеализацию, 
символизм, выражение сущностных оснований бытия и т.п. Под мощным 
влиянием НТП меняются не только система миропонимания и мировоз-
зрения человека, но и традиционные средства художественного выраже-
ния (изобразительность, выразительность, дескриптивность, тональность, 
ритмичность и др.). 

В экранном искусстве музыка является основным средством, благодаря 
которому возможны колоритное эмоциональное насыщение, окрашен-
ность, четкое выделение идеи и замысла произведения и в целом демон-
страция авторского отношения. 

Кино в своем становлении и развитии вобрало опыт и фундамент 
смежных искусств, что способствовало его формированию за короткий 
исторический период в полноценный вид искусства. Великий узбекский 
мыслитель Фитрат в работе «Санъатнинг маншаи (келиб чекиши)» писал: 
«Кино, как и театр, вышло, так сказать, из шести “прекрасных искусств”: 
танца, музыки, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры. Или 
иначе можно сказать: кино – плодотворный плод шести древних прекрас-
ных искусств» [цит. по: 2, с. 14]. 

За довольно короткий промежуток времени киноискусство приобре-
тает определенный опыт, который дает возможность для теоретических 
обобщений. Так, С. М. Эйзенштейн отмечал: «Корни каждого из элемен-
тов кино лежат в других искусствах, ибо теория самозарождения кино 
давно изжита» [4, с. 55]. Кроме того, он особо подчеркивал, что специфи-
ку кино надо искать в смежных видах искусства. 

С возникновением авангарда и модернизма начал существенно ме-
няться изобразительно-выразительный язык всех видов искусства, а затем 
и сами виды и жанры. Эти изменения носили, как правило, эксперимен-
тально-поисковый характер, инициированный духом активно развиваю-
щейся техногенной цивилизации. 

В процессе переоценки классических ценностей и отказа от многих 
традиционных принципов создания произведений наблюдаются две про-
тиворечивые тенденции: во-первых, утрата существенных достижений
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классического искусства, во-вторых, появление во всех сферах искусства 
достаточно мощных технических инноваций. В результате искусство по-
лучило ряд новых экспериментальных арт-практик, возникших на мульти-
медийной основе, что нашло отражение, например, в видеоарте (кинема-
тограф, анимация), компьютерной графике, компьютерных инсталляциях, 
сетературе, трансмузыке, интернет-арте, интерактивном искусстве, 
виртуал-арте. 

К началу ХХI в. масштабный эксперимент в сфере искусства привел 
практически к полному отказу от традиционных языков художественного 
выражения и не только в области визуальных искусств, но отчасти и в 
музыке, следствием чего явились потеря авторства и изменение статуса 
автора в экранном искусстве. 

В современных условиях «творит» компьютер, качество произведения 
в конечном счете зависит от художественного вкуса и таланта разработ-
чика программ, особенно в музыкальной сфере. Поэтому появляется но-
вый вид творца – актуальный арт-мастер. 

Однако алгоритмическое музыкальное искусство – это все же некая 
крайность в экранном искусстве. В данном контексте сегодня широко 
употребляется понятие «новый медиаарт» (НМА, или New Media Art). 
Современные исследователи определяют НМА как арт-практики, возник-
шие в конце ХХ в. на основе медиаарта, к которому относят видеоарт, 
трансмишн-арт, экспериментальное кино, и технологического искусства, к 
которому причисляют электронные его виды [3]. Таким образом, доми-
нирующими средствами арт-аудиолизации, заложенными в современной 
науке и технике, должны стать художественные возможности и креа-
тивный потенциал автора-творца. Например, звуковое оформление худо-
жественного фильма происходит в тесном взаимодействии композитора и 
звукорежиссера. И это является основополагающим фактором, поскольку 
музыка в кино создает сюжет, образ фильма, атмосферу и настроение, ху-
дожественно-эстетический характер. Участие звукорежиссера в создании 
киномузыки демонстрирует воздействие техники и компьютерных техно-
логий на структуру и восприятие музыкального оформления и способ-
ствует возникновению определенного потока аудиовизуальной информа-
ции. С. М. Эйзенштейн считал, что фильм без музыки должен обладать 
такой художественной кинематографической выразительностью, которая 
и является основанием образа, объема, функции музыки. Следовательно, 
креативное использование музыки в фильме напрямую зависит от уровня 
созданного фильма без музыки. 

Еще одной тенденцией развития современной музыкальной культуры 
является возникновение новой категории – «экранная виртуальная реаль-
ность». Это сложное автономное пространство, создаваемое посредством 
специальной аппаратуры и программного обеспечения по экранным зако-
нам с помощью электронных средств компьютерной техники и полностью 
реализуемое в психике воспринимающего субъекта. Это особый, прибли-
женный к реальности, но не копирующий ее, искусственно моделируемый 
динамический континуум, возникающий в рамках аудиовизуализации, в 
котором реципиент вступает в интерактивную коммуникацию с экранным
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объектом на всех уровнях, включая креативную деятельность. Наиболее 
ярко данная категория проявляется в современном кинематографе. Сле-
дует особо отметить, что возникновение таких инновационных средств, 
как морфинг, композитинг и других спецэффектов в кино связано с ци-
фровыми технологиями и процессом тотальной аудиовизуализации по-
средством экрана. Как результат, уже сегодня определены эксперимен-
тальные поля для перехода арт-практик к собственно экранной вирту-
альной реальности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать тенденции раз-
вития современного экранного искусства. 

Так, достаточно очевидным для техногенной цивилизации является 
процесс, который можно назвать мультимедизацией экранной культуры. 
Результатом этого процесса явилось существенное изменение креативно-
творческой парадигмы, для которой синтетизм в искусстве становится ба-
зовым признаком. Привычные формы культуры теряют свою актуальность 
и самодостаточность, а современный зритель все чаще нуждается в допол-
нительных импульсах для включения в художественный процесс. 

Изменение креативно-творческой парадигмы повлияло и на многова-
риантность концепции самого произведения: с одной стороны, это одно-
моментно интерпретированное произведение, воспроизведенное в цифро-
вом формате, с другой – паттерн или набор паттернов, которые изменяют-
ся и комбинируются. Следовательно, предзаданность определяет совре-
менный творческий процесс. И хотя внешне кажется, что это относится 
только к структуре музыкального произведения, базирующейся на ком-
пьютерных технологиях, такой подход непосредственно влияет как на 
смысловую компоненту, так и на ценностную. В результате наблюдается 
активное снижение порога восприятия аудиовизуальной информации в 
контексте ценностно-смысловых установок автохтонной культуры. 

Безусловно, ресурсной базой создания музыкального произведения в 
экранном искусстве являются музыкальный опыт современной культуры 
и, конечно, автор-творец, а принципом организации творческого процесса – 
вариативность, которая проявляется в некоторой импровизационности, 
комбинаторике и компиляции. В контексте же новых явлений музыкаль-
ной культуры эти понятия становятся синонимами процесса композиции 
как таковой. Парадоксальность ситуации заключается в том, что тради-
ционные методы композиции обесцениваются под натиском меняющегося 
интонационного звукового поля, которым является современная медиасре-
да. Наряду с традиционными методами создания музыкального произве-
дения используются технологии «живого» креатива, или так называемого 
live performance, т.е. создания музыки во время ее исполнения. Следует 
отметить, что это не импровизация в привычном смысле слова. Это «пере-
открытие» или перекомбинирование существующих модулей (паттернов), 
стилей, лупов и т.п. Происходит своеобразный метапроцесс, включающий 
все возможные проявления и виды музыкального материала – от суб-
продукта до целого произведения, которое может стать элементом другого 
произведения в качестве строительного материала. 
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Роль творца в создании абсолютно нового в музыкальной составляю-
щей экранного искусства с точки зрения интонационно-смыслового на-
полнения и формотворчества почти сведена на нет. Да и концепция творе-
ния нового как чего-то неизвестного и неизведанного нивелировалась в 
современном искусстве. Одной из причин этого стало быстрое развитие 
новейших информационных технологий. Более того, постоянное появле-
ние новинок во всех отраслях музыкальной индустрии – от совершенных 
электронных систем до прикладного программного обеспечения, несколь-
ко нейтрализует эмоциональную составляющую в поиске новизны. 

Следует обратить внимание и на специфическое направление совре-
менного музыкального искусства, развивающееся благодаря новейшим 
технологиям, а именно освоение пространства многомерного звука, или 
surround sound. Музыкальное пространство, двухмерное по определению, 
перестает быть таковым благодаря трехмерности, а в перспективе много-
мерности, или системам all-around. 

В этой ситуации изменяется и сущность творческого процесса созда-
ния музыки – смещаются акценты с аспектов, важных для музыкального 
целого, на те, которые появляются благодаря современным технологи-
ческим достижениям. 

Одним из следствий существенного изменения культурной парадигмы 
в современном искусстве является кризис жанровой системы в ее клас-
сическом понимании, что проявляется во все большем размывании границ 
«низких» (популярных) и «высоких» (академических) жанров. 

Это приводит к взаимопроникновению разных интонационных систем – 
упрощенной (а часто просто примитивной) популярной масскультуры и 
интеллектуализированной академической культуры. Конечно, в этом кри-
зисе есть много факторов, связанных с процессами перерождения и отми-
рания одних жанров и возникновения других, а также с их мимикрией и 
взаимодействием. Но главная черта этих процессов заключается в полной 
открытости к диалогу как в рамках одной культуры, так и во всемирном 
масштабе, не ограниченном ни исторически, ни географически. Подобная 
ситуация с жанровой системой не могла не отразиться на стилевой целост-
ности современных произведений. Стилевое единство достаточно часто 
игнорируется авторами, использующими в одном произведении не всегда 
связанные или абсолютно несвязанные жанрово-стилевые элементы. Та-
кая эклектика становится нормой современного искусства вообще. 

Итак, можно утверждать, что накопление информационных слоев в 
сознании современного человека приводит к рождению новой системы 
жанров музыкального искусства или же к мутации традиционных жанро-
вых форм и приобретению ими новых качеств. Например, появление звука 
в кино имело разнополярные векторы развития. Ограничение традицион-
ных выразительных средств содействовало потере большинства достиже-
ний кинематографа 1920-х гг., прежде всего монтажных. Увеличение 
средней продолжительности плана способствовало тому, что кинемато-
граф проявил повышенный интерес к движению камеры, не слишком 
активно применявшемуся в немом кино, в результате чего разработка 
большей части связанных с движением камеры повествовательных прие-
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мов приходится именно на 1930-е гг. Тем не менее разнообразие исполь-
зуемых в кинематографе 1930-х гг. художественных приемов и вырази-
тельных средств в целом заметно сократилось. Обнаружилась тенденция к 
театрализации фильмов, проявившаяся в резком увеличении количества 
экранизируемых пьес, появлении большого количества так называемых 
talkies – фильмов, где содержание исчерпывается диалогом. 

Отметим, что в целом появление звука привело к закату американской 
комедии, поскольку слова ничего не могли добавить к отточенным немым 
трюкам, а живой голос размывал целостность условных характеров персо-
нажей немых комедий. Поэтому Чаплин первые звуковые фильмы сделал 
фактически немыми, а в полностью звуковом «Диктаторе» основные юмо-
ристические эпизоды по-прежнему бессловесны. 

Рождение звуковых кинофильмов вызвало неоднозначную реакцию в 
обществе. Так, Чарли Чаплин был активным противником пришествия 
звука на экраны. Он утверждал: «Говорящие фильмы уродуют древнее ис-
кусство пантомимы. Они отрицают высокую силу молчания» [цит. по: 1]. 

Звука боялись как режиссеры с продюсерами, так и актеры. Все глав-
ные голливудские актеры были обязаны проходить тестинг голоса на ка-
чество: ни один зритель не выдержал бы разрушения образа, когда извест-
ный актер из немых фильмов вдруг оказался бы на новом экране косно-
язычным или произносящим слова с акцентом. Создатели фильмов не спе-
шили применять нововведение, ведь создание звуковых картин требовало 
кардинального изменения выразительных средств. Кроме того, выпуск 
звуковых фильмов был достаточно рискованным с коммерческой стороны 
предприятием. Только финансовый упадок заставил компанию «Уорнер 
Бразерс» решиться на это. Но и в звуковых кинокартинах многие режиссе-
ры и актеры не доверяли звуку, предпочитая визуальные способы вы-
ражения. 

В сугубо технологическом аспекте внедрение новейших технологий 
реализуется через виртуализацию творческого процесса, что является 
следствием симбиоза технических средств и алгоритмизованной техноло-
гии создания музыки. Компьютер становится своего рода спасательным 
кругом для несведущих, которые перекладывают функции по созданию 
художественного продукта на программное обеспечение, выполняя лишь 
роль компилятора и комбинатора уже существующего массива семплов, 
лупов, стилей и т.п. В результате, с одной стороны, человек освобождает 
время от рутины, связанной с этапом фиксации на определенном носителе 
своего творческого продукта, а с другой – становится заложником техно-
логии работы с компьютером как «вещи в себе», что ведет к трансформа-
ции аудиовизуальных экранных образов. 

Следует обратить внимание на идею «машины» в ее новом воплоще-
нии в виде компьютера, которая радикально изменила концепцию совре-
менного творческого процесса. Компьютер становится не только музы-
кальным инструментом, но и определенным органайзером, или интерфей-
сом, базой данных, что содержит «строительный материал». В этой ситуа-
ции изменился и алгоритм создания музыкальных экранных образов, 
упростилась цепь, которая раньше соединяла много посредников – от ав-
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торского замысла до музыкального исполнения. Сегодня компьютер в 
этой цепи претендует на замену по меньшей мере нотной бумаги и испол-
нителя, а в будущем вполне вероятно появятся устройства, которые смо-
гут транслировать музыкальные идеи от автора к слушателю без всяче-
ских посредников вообще. Возможна тотальная техногенная аудиовизуа-
лизация посредством экранного искусства. 

В рамках современного творческого процесса трансформировалась и 
проблема соотношения контекста и текста. Например, использование из-
вестного классического произведения в популярной музыке становится 
уже не столько цитатой, сколько символом другой знаковой системы на 
мировоззренческом уровне. Такой символ часто абсолютно противоречит 
контексту использования и создает ситуацию парадокса, нонсенса, что 
наделяет вновь созданный текст дополнительными экранными смыслами, 
не присущими современной массовой культуре. Кроме того, есть еще 
один аспект в соотношении текста и контекста – это процесс использова-
ния полуфабриката в качестве строительного материала музыкального 
произведения экранного искусства, который стирает границы между сугу-
бо авторским текстом и предварительно заготовленным, уже интерпрети-
рованным. Что является текстом, а что контекстом становится все тяжелее 
выяснять и определять. Единственно возможная перспектива решения 
данной проблемы видится нам в появлении новой творческой специализа-
ции – саунд-дизайна, конструирования индивидуализированных звуков-
соноров с определенной расцветкой и внутренними флуктуациями звуко-
вой текстуры. Такие звуковые элементы, или патчи, становятся базой дан-
ных новых синтезаторов, звуковых библиотек и виртуальных музыкаль-
ных инструментов, что является неоценимым вкладом в развитие экран-
ного искусства, в частности в создание и конструирование новых аудиови-
зуальных экранных образов. 

Таким образом, выявленные тенденции развития современного техно-
генного искусства обнаруживают ряд серьезных и актуальных задач, кото-
рые необходимо детально рассматривать не только в теоретическом, но и 
практико-ориентированном плане. Неоднозначной остается проблема 
оценки перспектив развития техногенного искусства, поскольку сегодня 
выстраиваются два абсолютно противоположных вектора развития: техни-
зация как фактор развития экранного искусства, предлагающий огромное 
количество инновационных технологий и средств выразительности, и тех-
низация экранного искусства как деградация традиционных видов и жан-
ров. Становятся очевидными значение и место техногенного искусства, 
его неоценимый вклад в дальнейшее развитие синтетических видов искус-
ства, например таких, как киноискусство и ТВ-арт. 
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Tendencies and prospects of development of technogenic art are concerned. 
Negative and positive aspects of the impact of technological innovation on 

the screen and musical art are identified. It is concluded that under the influence 
of the technogenous catastrophes in modern society the old forms and trends in 
the music industry cinema are transformed and new forms promoting the quality 
of evolution are created. 
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Л. В. ШИШКО 
 

МЫШЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЩЕНИЯ К ИНТЕГРАТИВНОСТИ В ИСКУССТВЕ 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с интегративными поисками в 

искусстве, истоками которых в большинстве случаев являются творче-
ство и мышление творческой личности, обозначенное сквозь призму музы-
кальности, живописности, литературности, театральности как сущнос-
тных черт одноименных видов искусства. Взаимодействие данных черт 
преломляется в творческом мышлении, способствуя созданию инте-
гративных по своему характеру произведений. 

 
Полем интегративных поисков в искусстве может являться мышление 

творческой личности. А. Швейцер писал: «Искусство в себе – не живопись, 
не поэзия, не музыка, но творчество, в котором они все объединены» [10, 
с. 317]. Заметим, что в науке существуют разные типологии творческой 
личности, предложенные И. Ильиным (художник внутреннего и художник 
внешнего опыта), М. Арановским (по критерию основного стимула, 
способствующего началу творческого процесса), Н. Павловым (пра-
вополушарность и левополушарность функционирования головного мозга), 
Б. Мейлахом (художественно-аналитический, рационалистический, 
субъективно-экспрессивный типы). В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть не типы творческой личности, а типы творческого мышления. 
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