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Карчевская Н.В.  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

РОЛЬ СМИ В РЕЦЕПЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

Для современного художественного процесса характерны несколько 

важнейших признаков, среди которых: постоянное усложнение жанровых схем, 

имевших ранее четкие типологические признаки, выход за их пределы, поиск новых 

выразительных средств, заимствуемых, в том числе, из смежных областей 

художественного творчества. Кроме того, благодаря появлению новых 

информационных технологий (интернет, интерактивные медиаресурсы), деятели 

искусства в последние десятилетия легко находят общий язык со своими коллегами, 

живущими на других материках, принадлежащими к иным культурным традициям. 

Возникает гигантский творческий «котел», в котором «плавятся и куются» новые 

жанры, стили, форматы, создаются прежде небывалые арт-продукты. Факт их 

появления дает повод более не считать «законодателем мод» и творцом вкусов 

небольшую группу авангардных художников, живущих в отдельно взятой стране 

отдельного континента (в нашем случае – Европы), как было, скажем, еще в первой 

половине ХХ века, а позволяет говорить о появлении понятий типа «глобальная 

архитектоника нового кино» – ситуации, когда состояние того или иного вида 

художественного творчества отслеживается критиками и публикой посредством 

внимательного наблюдения за мастерами, живущими в разных уголках Земли, 

постоянно перемещающимися по миру и обладающими главным, с точки зрения 

«мультикультуры», свойством – способностью обновлять, творя, весь 

интонационный словарь эпохи, создавать произведения, адекватные по степени 

своей выразительности самой жизни.  

В исследовании принципов синтетического художественного продуцирования 

невозможно обойти вниманием вопрос о причинах «популярности», широкого 

распространения полисинтетических произведений в современной художественной 

культуре. Следует отметить, что с каждым годом количество произведений, 

создаваемых на основе синтеза различных жанров, неуклонно возрастает. Среди 

причин подобного роста, помимо стремления художников к созданию новых 

образных систем языка искусства, к поиску оригинальных выразительных средств, 

следует выделить трансформацию взаимоотношений художника и реципиента. К 

изменениям в связи «художник – реципиент» привела сама эволюция искусства ХХ 

века, с ее многочисленными арт-экспериментами, постепенно поставившими 

художника в зависимое положение от реципиента. Сегодня именно реципиент, часто 

совершенно неискушенный в тонкостях художественного ремесла, является своего 

рода «законодателем» в области искусства. Объяснений сложившейся ситуации 

несколько. Во-первых, в виду необычайной интенсификации жизненных ритмов, 

рецепция искусства, как процесс, требующий времени и подготовки, переходит в 

разряд «вторичных». Во-вторых, девиация в приоритетах отношений художника и 

зрителя происходит под воздействием понятия «модности» того или иного 

художественного явления, произведения. И здесь огромное влияние искусство 
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испытывает со стороны СМИ, формирующего моду на арт-объекты, 

художественные направления и т. п. В-третьих, зависимость художника от 

реципиента обусловливается неуклонным увеличением объема информации, 

обрушивающегося на человека через самые разные каналы, в связи с чем 

уменьшается «удельный вес» искусства в данном потоке. Поверхностное и 

рассеянное восприятие художественных произведений, «апатию, с которой они 

потребляются», «нейтрализацию радикального» отметил еще в 1961/1962 годах Т. 

Адорно в работе «Социология музыки» [1]. 

Процессы, пронизывающие взаимоотношения художника и реципиента в 

течение ХХ века, медленно вели к возникновению ситуации поверхностной и 

всеобщей мультирецепции. Под мультирецепцией можно подразумевать восприятие 

человеком множества явлений, объектов, деталей, обрывков информационных 

потоков, фраз, разрозненных образов, случайных частей желаемого целого, которое, 

подобно картинкам, возникающим в калейдоскопе, никогда не совпадает с 

первоначальной картинкой. Традиционные настройки восприятия под влиянием 

передовых мастеров искусства значительно мутировали, исказились, приобрели 

иной смысл и оказались упразднены. Для современного реципиента характерен 

интерес «ко всему» при отсутствии серьезного интереса к чему бы то ни было. 

Смещение рецептивных настроек происходило постепенно и шло от полного 

отрицания художниками значимости мнения реципиента (XIX в.) к стремлению ко 

всяческому одобрению со стороны последнего (последняя четверть ХХ в.). К концу 

ХХ века, когда техническое репродуцирование произведений искусства стало 

достаточно легким, роль реципиента возросла еще больше. И художник, и 

реципиент оказались в условиях необходимости рекламирования любого продукта, в 

том числе и художественного; в условиях необычайно высокой интенсивности 

жизни; в условиях, когда ценность предмета всегда определяется его стоимостью. 

Эти условия привели к тому, что художник и реципиент поменялись местами: теперь 

художник ищет внимания публики, добивается попадания в источники информации, 

которые реципиент не отвергнет, старается прослыть «модным» и потому 

упоминаемым в СМИ. Новая эстетическая категория «модное» способствовала 

опровержению любого деления искусства на разряды, стиранию жанровых границ и 

упразднению традиционного набора художественных приоритетов. 

Переход к мультирецептивным установкам и, как следствие, к еще большему 

расширению интеграционных процессов в искусстве, отчасти связан с появлением 

мультикультурализма. Под этим термином подразумевается общественное явление, 

предполагающее тесное взаимодействие различных культур (народов, этносов), 

придерживающихся своих уникальных традиций, стремящихся к сохранению 

исключительности, но живущих внутри одной страны, региона. В результате 

постепенного «перемешивания», отдельные культуры утрачивают свои и 

приобретают некоторые признаки, присущие соседям. Мультикультурализм тесно 

коррелирует с постмодернизмом, для которого также характерно размывание границ 

между объектами и в целом между сферами человеческого бытия, проникновение 

еще недавно чуждых элементов в традиционные системы, в том числе и 

художественные. Этому способствует, как уже говорилось выше, мощное 

информационное воздействие на сознание и подсознание человека, результатом 
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которого становится относительное безразличие реципиентов ко многим областям 

существования. Искусство здесь не является исключением. Следует отметить, что 

лишь немногие представители современного общества способны в достаточной мере 

разбираться в разнородных явлениях искусства (например, быть готовыми к 

восприятию музыки композиторов-классиков, регги, этнических напевов и т. п.). 

Остальные контактируют и воспринимают «экзотический» для них художественный 

продукт лишь поверхностно. Ж. Бодрийяр пишет о том, что к концу ХХ века 

эстетика перешла на уровень «трансэстетики», а «искусство растворилось не в 

возвышенной идеализации, а в общей эстетизации повседневности жизни, оно 

исчезло, уступив место чистой циркуляции образов, растворилось в трансэстетике 

банальности» [2, с. 19–20]. Наступила ситуация бесконечного тиражирования и 

воспроизведения объектов, не имеющих никакой ценности, аксиология пережила 

кризис, ценностью теперь обладает все и не обладает ничто. Именно поэтому, по 

мнению Бодрийяра, невероятно усиливается роль рекламы искусства. «Стоимость 

растет тогда, когда отсутствует суждение о ней. Мы присутствуем при экстазе 

ценности» [там же, с. 30]. Таким образом, рецепция произведений искусства 

превращается в некое «инерционное» действие, а публика, которая еще менее ста лет 

назад была презираема художниками и внимания которой он так настойчиво 

добивается сегодня, теперь оказывается индифферентной. Для современной публики 

интересно всѐ, но ничего ее не восхищает. Но в то же время неизбежная 

экономическая составляющая художественного процесса обусловливает 

необходимость привлечения публики, поскольку именно публика сегодня 

определяет становление и развитие новых художественных тенденций. 

В контексте исследования теоретических аспектов синтеза искусств 

чрезвычайно важно понимание причин популярности в современном искусстве 

синтетических методов и способов репрезентации арт-объектов, жанров и т. п. В 

этой связи следует отметить очевидность повышения шансов воздействия на 

современного человека у тех мастеров, которые прибегают к художественному 

синтезированию, считающих своей главной задачей синэстезию, нежели тех, кто 

выбирает путь внутривидовой художественности (пусть даже углубленной). 

Синтетическому произведению искусства проще удивить, поразить, заставить 

думать, анализировать. Именно художественный синтез таит возможности к 

преодолению индифферентности публики, потенциал создания действительно 

актуального произведения, отвечающего требованиям новейшего времени и 

мультирецептивным художественным установкам. Художники не перестают искать 

в художественном синтезе формулу возможного успеха своего творчества в 

условиях рассеянного внимания публики и даже вопреки ему. Педро Альмодовар, 

для творчества которого характерна тяга к формальным экспериментам, 

полисемантичности сюжетов, говорит о необходимости для современных 

художников исследовать ранее созданные жанры с целью их адаптации к 

собственному творчеству: «Сейчас не самый подходящий момент, чтобы создавать 

какие-то новые жанры, наши взоры больше обращены в прошлое. Поэтому сейчас и 

возможны самые невероятные смешения стилей» [3, с. 52–53]. Эклектизм, 

намеренный синтез жанров и стилей составляют суть творческого метода многих 

современных мастеров. В ситуации зависимости творца от реципиента, художники 
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ищут разные приемы привлечения реципиента. К одному из таких приемов можно 

отнести, например, художественный минимализм – демонстрацию художником 

умения виртуозно структурировать хаотически несовершенный мир вокруг, 

используя небольшой набор выразительных средств. При этом тот же минимализм 

не отрицает такие синтетические приемы, как техника коллажа. Современная 

социокультурная ситуация вынуждает художников овладевать передовыми 

информационными и рекламными технологиями, в частности электронными 

ресурсами, для самостоятельного «продвижения» себя, своего продукта среди 

активных интернет-пользователей. Как и публика, современные художники 

осваивают все ноу-хау, отчего произведения становятся сложнее, приобретают 

новые уровни; степень решаемых в синтетических произведениях задач при 

кажущейся простоте неуклонно возрастает. В свою очередь это также провоцирует 

новые попытки синтеза, компилирования, указывая искусству направление 

движения в сторону глобального синтеза.  
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ПРОСТРАНСТВО ИСКУССТВА: ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

ИСКУССТВ 

 

Белорусская государственная академия искусств (БГАИ) поддерживает и 

активно развивает партнерские связи с разными странах. Обмен выставками, 

научными публикациями, стажировки студентов и сотрудников, проведение лекций 

и мастер-классов и другие международные мероприятия содействуют развитию 

мобильности и взаимной интеграции разных культур. В 1996 г. БГАИ заключила 

соглашение о сотрудничестве с Академией искусств Мюнстера (земля Северный 

Рейн-Вестфалия, Германия), в результате которого проводился обмен выставками. В 

том же 1996 г. в городах Райне, Охтруп, Бергкамен (земля Северный Рейн-

Вестфалия, Германия) экспонировался художественный проект «Беларт. 

Современное искусство из Беларуси» («Belart. Zeitgenössische Kunst aus Belarus»), 

где куратор и большинство художников-участников являлись представителями 

БГАИ. Таким образом, именно 1996 г. можно считать точкой отсчета показа 

проектов современного искусства БГАИ за рубежом. 

Преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты БГАИ 

ежегодно принимают участие в художественных выставках, организуемых музеями, 

галереями, дипломатическими учреждениями за пределами Республики Беларусь. 


