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Искусства действия: от модернизма к постмодернизму

Статья посвящена проблеме происхождения форм современных художе-
ственных практик второй половины ХХ – начала ХХI в.

Выявляется специфика модернистских практик начала XX в.: футуризма, 
дадаизма, сюрреализма и «живописи действия», предвосхитивших становле-
ние постмодернистских искусств действия.

Актуальность исследования истоков искусств действия как разде-
ла процессуального искусства обусловлена тем, что, являясь новейшей 
синтезированной художественной практикой, транслируя тенденции 
современного искусства рубежа веков: расширение границ, взаимодей-
ствие со зрителем, вторжение в социальную жизнь, они нуждаются в на-
учном комментарии.

Вопросы генезиса искусств действия затронуты рядом российских 
авторов: Е. Ю. Андреевой в книге «Постмодернизм. Искусство второй по-
ловины XX – начала XXI века», В. В. Бычковым в статье «Феноменология 
искусства. Акционизм», А. Г. Великановым в лекции «Античный ак-
ционизм» [2; 5; 6]. Процессуальное искусство в культуре модернизма 
и постмодернизма с точки зрения философского анализа рассмотрено 
Д. Ф. Булычевой [4].

Целью статьи является обозначение ключевых практик модерниз-
ма начала ХХ в., инициировавших развитие новой формы искусства – 
искусств действия как постмодернистского феномена второй половины 
ХХ – начала ХХI в.

Постмодернизм – культурный код последней трети ХХ – начала 
ХХI в. – возник как реакция на кризис идей и оппозиция предшеству-
ющему опыту модернизма с его установкой на элитарность и новизну. 
Первичную философскую рефлексию он получил в книге Ж.-Ф. Лиотара 
«Состояние постмодерна» в 1979 г. На основании трудов М. Фуко, У.  Эко, 
И. Хассана, Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра и других постмодерн 
закрепился как определение современной социальной (экономической, 
технологической, политической) теории и объявлен главнейшим интел-
лектуальным течением рубежа веков.
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Зарождение постмодернизма в искусстве пришлось на 50–60-е гг. 
ХХ в., когда в Америке и странах Западной Европы возникли направ-
ления, предложившие новый визуальный язык, больший диапазон тем 
и технических средств. Произошли значительные трансформации: рас-
ширение территории искусства, создание новых форм, а также размы-
тие границ между искусством и внехудожественной деятельностью. Так 
родились новейшие практики: концептуальное искусство, минимализм, 
поп-арт, лэнд-арт. Впоследствии произошло то, что американские арт-
критики Люси Липпард и Джон Чэндлер назвали «дематериализаци-
ей объекта искусства» [19]. Обозначилась сложнейшая трансформация: 
искусством объявляется все – действие, процесс, опыт, информация, 
а  художник обретает тотальную свободу. В последовавшей полемике 
об определении «нового искусства», к которому неприменимы оценоч-
ные категории предыдущего эстетического опыта, утвердилась теория 
Джорджа Дики, закрывающая вопросы тезисом: «произведение искусст-
ва – это такой продукт деятельности человека, которому был присвоен 
статус художественности специальным общественным институтом, ка-
ким является “мир искусства”» [8, с. 223]. Художник получил теоретиче-
скую обоснованность новейших экспериментов. Более того, он вышел 
за пределы экспозиционной площади и предметности, поскольку начал 
создавать нематериальные объекты.

Дематериализация арт-объектов, согласно Люси Липпард, осущест-
влялась в течение шести лет (с 1966 по 1972 г.), маркирующих этап кар-
динального перехода, когда возникают искусства действия: акционизм, 
перформанс, хеппенинг, энвайронмент [18]. В. Бычков подчеркивает их 
процессуальную сущность: «“Акция” (или “искусство акции”) становит-
ся наиболее общим понятием для обозначения любых динамических, 
процессуальных практик современного искусства, в которых акцент пе-
реносится с результата арт-деятельности на ее процесс» [5, с. 102].

Постмодернизм проявился в радикальных трансформациях совре-
менного искусства второй половины ХХ в.: переосмысление художе-
ственного пространства, перенос акцента с произведения искусства на 
процесс, наделенный статусом произведения искусства, возникновение 
новых способов коммуникации со зрителем и переопределение функ-
ции самого зрителя.

Западными теоретиками сложившаяся ситуация перехода от созда-
ния произведения-объекта к произведению-процессу обозначается пер-
форматизацией искусства. «Именно с перформативностью имеет дело 
постмодернисткий мир», – замечает Ж.-Ф. Лиотар [10, с. 100]. «Процесс 
стирания границ между различными видами искусства, о котором в на-
чале 60-х годов XX века заявили художники, художественные критики, 
искусствоведы и философы», Эрика Фишер-Лихте обозначает как «пер-
формативный поворот», в котором первенствующая роль отдается со-
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бытийному началу, а роль пассивного стороннего наблюдения замеща-
ется активным со-участием [14, с. 39].

Таким образом, артефакт замещается на сообщение или идею ху-
дожника – событие, внимание переносится с произведения на процесс 
действия, зритель становится соучастником, новый вид художествен-
ной практики классифицируется как искусство действия, а в силу про-
тяженности во времени и пространстве как процессуальное искусство.

С расширением территории искусства возобновляются образцы арт-
практик, имеющие аналогии в искусстве модернизма первых десятиле-
тий XX в. Именно тогда аристотелевский миметический принцип: «ис-
кусство есть подражание природе» меняется на платоновский концеп-
туальный: «искусство есть идея».

Так, футуристы, ощутившие себя «маяками будущего», прослави-
лись эксцентричными «диверсиями», манифестациями и эпатажем. 
В 1909 г. итальянский литератор Ф. Маринетти опубликовал «Первый 
манифест футуризма» на первой полосе парижской газеты «Le Figaro». 
Предвосхищая новую эру механизмов и людей, он резко противопостав-
лял себя истории и традиции. «Старая литература воспевала леность 
мысли, восторги и бездействие. А вот мы воспеваем наглый напор, горя-
чечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой» [цит. 
по: 3, с. 160]. Футуристы стремились изменить мир посредством нигили-
стического отрицания предыдущего опыта.

Идеи итальянского футуризма проникли в русский авангард. 
«Футуризм больше всего выражался в поведении, в отношении к данно-
му состоянию общества. Поэтому наш футуризм проявил себя гораздо 
больше в выступлениях, чем в произведениях», – отмечал К. Малевич 
[цит. по: 16, с. 123–124]. Сущность русского футуризма, в частности в ли-
тературе (В. Хлебников, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Маяковский и др.), 
проявилась в экстравагантных публичных выступлениях, сопровождав-
ших чтение действием и дерзкими заявлениями в адрес «общественного 
вкуса».

Следующим направлением, обусловившим современные процес-
суальные художественные практики, стал дадаизм, или дада, или «ни-
что», как называли себя его приверженцы. Идеология дадаизма выра-
жалась в иррациональности, в неприятии канонов, стремлении пере-
вернуть представления об искусстве во имя нового способа восприятия 
жизни, циничности и разочарованности как реакции на последствия 
Первой мировой войны. Основные концепты, озвученные в манифе-
сте Р. Хюльзенбека, − абсурд и нигилизм. Дадаисты собирались в кафе 
и устраивали шумные представления, выставки, концерты и поэтиче-
ские чтения. Зрители и злились, и веселились. М. Герман выделяет син-
кретизм как основополагающий принцип их эклектичного единения: 
«Дадаизм – своего рода новая режиссура уже состоявшихся произведе-
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ний искусства разных направлений. Именно дадаисты ввели в практику 
репрезентацию как самостоятельный вид художественной деятельно-
сти. При этом срежиссированная и тонко продуманная репрезентация 
культивировала случайность и симультанность и всячески подчеркива-
ла импровизированность, спонтанность каждой акции» [7, с. 253].

Реди-мейд Марселя Дюшана стал визитной карточкой «дада». Однако 
в рамках данного исследования нам интересен не столько бьющий ре-
корды цитирования дюшановский писсуар с основополагающей идеей 
разрушения какой бы то ни было эстетики, а Дюшан в женском обличии 
Ррозы Селяви – альтер-эго художника. Сознательно «став женщиной, 
Дюшан получил возможность менять пол и личность в зависимости от 
обстоятельств и творческих задач» [1, с. 5]. Путем углубленных экзистен-
циальных опытов, обыгрывая наличествование мужского-женского, ху-
дожник создает произведение из самого себя.

Дадаисты (Х. Балль, К. Швиттерс и др.) привнесли иррациональ-
ную анархию, демонстративный антиэстетизм, которые, по их мнению, 
должны была разрушить до основания изжившую себя систему, постро-
енную на логике.

Сюрреализм в середине 1920-х гг. возник в недрах дадаизма. Первой 
фазой его был абстрактный сюрреализм с акцентом на спонтанном, ав-
томатическом или подсознательным, который развивался в 1940-е  гг. 
под влиянием идей Андре Бретона. Сюрреализм, по Бретону, – «чи-
стый психический автоматизм», основывающийся на «мысли вне вся-
кого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетиче-
ских или нравственных соображений» [3, с. 56]. «Мы все еще живем под 
бременем логики <…>. Однако логический подход в наше время годен 
лишь для решения второстепенных вопросов» [цит. по: 3, с. 41], – отме-
чал А. Бретон.

В дадаизме и сюрреализме воплотился новый тип мировоззрения ху-
дожника, новый способ работы и презентации художественного мате-
риала.

В 1940-е гг. в Америке набирал обороты абстрактный экспрессио-
низм, основанный на принципе «психического автоматизма». Впервые 
этот метод применил в 1945 г. прибывший в Америку немецкий ху-
дожник Ганс Гофман, однако развил и системно использовал Джексон 
Поллок, переосмыслив в картинах «ритуальные техники и мифологи-
ческие мотивы различных индейских племен» [17, с. 3]. Американский 
арт-критик и философ Гарольд Розенберг в 1952 г. ввел термин «живо-
пись действия», обозначив ключевую составляющую творческого под-
хода Поллока – физический акт: «процесс написания картины как акт, 
где действие художника, его жест играют решающую роль, превращаясь 
в  перформанс и становясь полноправной частью произведения» [Там 
же, с. 5]. «Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух», – завещал 
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Ф.  Ницше [11]. «Поллок и писал краской, как кровью», писал нутром; 
«Осознав и абсолютизировав в живописи акцию, Поллок стал объектом 
собственного искусства, буквально одним сгустком краски…», – отмеча-
ет А. К. Флорковская [15, с. 99].

Погружение в личное бессознательное, паратеатрализованное дей-
ствие, действие как костюмированное шоу в присутствии публики ста-
ли творческим методом французского представителя «живописи дей-
ствия» Жоржа Матье.

Запечатленная энергия движения руки, спонтанный метод письма, 
«психической импровизации» нашел поддержку в ташизме – направ-
лении европейской абстракции середины ХХ в., сформировавшемся во 
Франции. Это направление близко по идеологии абстрактному экспрес-
сионизму. Франко-немецко-испанские ташисты (П. Сулаж, Х. Хартунг, 
А. Тапиес и др.), представители интернациональной арт-группы «Кобра», 
японская группа «Гутай» применяют способ артистического жеста: 
мощные, крупные мазки краски наносятся на плоскость холста быстры-
ми движениями руки без заранее обдуманного плана под влиянием эмо-
ций художника.

Таким образом, метод абстрактного экспрессионизма посредством 
живописи действия и превращения энергии тела в кисть также свиде-
тельствовал о принципиально новом компоненте визуального искусства 
середины ХХ в. – переносе внимания с полотна на процесс соития твор-
ца с холстом, где тело художника явилось инструментом.

Следует также отметить, что природу процессуальных практик, со-
держащих эпатаж, провокационную коммуникацию нужно рассматри-
вать исходя из демонстративного поведения, имманентно присущего 
человеку, которое как форму внеречевого общения применяли еще ан-
тичные философы Диоген, Сократ, Аристотель. Подтверждение этой ги-
потезы мы находим в лекции А. Великанова, посвященной философии 
искусства. Исследователь вводит в научный оборот термин «античный 
акционизм» [6]. Диоген, Сократ, Аристотель «прилюдно ставили жиз-
ненный эксперимент, включающий интеллектуальную выдумку (уче-
ние), общение по ее внедрению (школа) и личный пример образа жиз-
ни», – пишет В. Соковнин [12].

Резюмируя вышесказанное, сделаем вывод, что художественно-эсте-
тическими предшественниками постмодернистских стратегий являют-
ся футуризм, дадаизм, сюрреализм, «живопись действия» начала XX в.

В модернистских практиках обозначились черты, которые определи-
ли современные искусства действия:

– синтез различных видов искусств;
– эпатаж, провокационность;
– выход за пределы институций;
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– создание новых коммуникационных связей между автором и пу-
бликой;

– расширение понятия «искусство».
Модернисты превратили художественный акт в процесс.
Генезис искусств действия является звеном в цепи развития преды-

дущих форм художественного высказывания. Его путь лежит от априо-
ри демонстративного поведения как формы внеречевого общения сквозь 
традиционное миметическое искусство к экспериментам футуристов, 
дадаистов, сюрреалистов начала ХХ в. и замыкается на синтетических 
формах современного искусства: акционизме, перформансе и энвайрон-
менте как явлениях постмодернисткой культуры середины ХХ в., в ко-
торых режиссура творческого акта укладывается в тезис: зритель – это 
холст, тело художника – это кисть, действие художника – это краски.

Постмодернизм есть и следствие, и преодоление модернизма. Это 
одновременно и оппозиция, и продолжение модернистских явлений. 
Именно такой тип взаимоотношений с наследием демонстрировали 
процессуальные практики до того, как они стали формами современно-
го искусства постмодернизма второй половины XX – начала ХХI в.
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А. Tolabava

Arts of action: from modernism to postmodernism

Th e article is devoted to the issue of creating modern art practices of the second half of the 
XXth – the beginning of the XXIst centuries.

Th e specifi cs of modernistic practices of the beginning of the XXth century – futurism, 
dadaism, surrealism and "painting of action", which anticipated the formation of 
postmodernistic arts of action – is revealed.
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