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АННОТАЦИЯ 

Коляченко Е.В.  

Отражение концептуальных 

Тенденций в творчестве уральских 

фотохудожников А.Богомоловой и С. Потеряева. 

Челябинск: ЮУрГУ, И-415, 2018. –  77 с, 

 29 илл., библиогр. список –  70 наим. 

Ключевые слова : концептуализм, концептуальное искусство, художественная 

фотография, феномен памяти, А.Богомолова, С.Потеряев.  

Объект исследования – творческие проекты А.Богомоловой и С. Потеряева. 

Предмет исследования – проявление концептуальных тенденций, специфика 

творчества А.Богомоловой и С.Потеряева. 

Цель исследования – посредством анализа творчества А.Богомоловой и 

С.Потеряева в контексте концептуального искусства выявить особенности 

художественного языка проектов, отражения в них современной культуры. 

Задачи –  Проанализировать признаки и принципы концептуального искусства 

в их теоретическом осмыслении, выявить особенности принципов 

концептуального искусства в фотографии, проанализировать творческие проекты 

А.Богомоловой, С.Потеряева, их особенности, тематику, выявить общую 

тенденцию проектов фотохудожников, ведущую тематику, обобщить результаты 

исследования творчества А.Богомоловой и С.Потеряева. 

Результат исследования – были выявлены основные принципы концептуальной 

фотографии, особенности тематики и творчества, наличие концептуальных 

тенденций в работах фотохудожников А.Богомоловой и С.Потеряева.  

Структура работы определяется общим замыслом исследования, его целью и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность – Концептуальное искусство занимает одну из самых важных 

страниц истории искусства ХХ века и в веке ХХI концептуализм не утрачивает 

актуальности. Концептуализм представляется ярчайшим явлением современной 

культуры. В нашей стране развитие концептуального искусства во всех видах 

началось несколько позднее, чем на Западе. Так, концептуализм плавно перетек из 

одного века в другой.  

«Все значимое искусство сегодня проистекает из концептуального искусства, в 

том числе искусства установки, политического, феминистского и социально 

ориентированного искусства» - невозможно не согласиться с высказыванием 

одного из основоположников и первых теоретиков концептуализма Сол Левиттом 

[32].  

Можно сказать, что в наши дни концептуальное искусство переживает новый 

виток своей жизни. Молодые художники обращаются к концептуализму как к полю 

для творческой деятельности более способствующему экспериментам и поискам, 

нежели чем искусство классическое, привычных форм. 

Одним из видов искусства, в котором ярко проявляются концептуальные 

тенденции является фотография – важнейший вид искусства, окружающий нас в 

гораздо большей степени, нежели другие виды за свою недолгую историю, всего 

около 150 лет, она убедительно доказала свою художественную состоятельность 

как вид искусства. С другой стороны, фотоискусство переживает период 

невероятную популярность у любителей, что связано с высоким развитием 

профессиональной техники и ее доступностью. Фотография довольно давно 

перестала быть элитарным занятием. Появляется огромный поток изображений, в 

первую очередь это касается интернет - пространства.  В связи с этим возникает 

важная исследовательская проблема критериев разграничения профессионального 

фотоискусства и дилетантской практики. [22, с.7] Особенно сложен этот вопрос для 

концептуальной фотографии, для которого вовсе не разработаны «критерии 

качества» и даже не выделены признаки именно концептуальной фотографии.  
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Специфика исследования потребовала обращения к нескольким группам 

материала:  

1. Литература по концептуальному искусству 

2. Литература, посвященная фотографии в целом 

3. Литература по концептуальной фотографии 

4. Материалы о творчестве А.Богомоловой и С.Потеряева 

По концептуальному искусству в целом и в особенности по концептуальной 

фотографии существует ограниченное количество научных трудов. Основные  

принципы концептуализма были теоретически оформлены в статьях и эссе еще 

Г.Флинтом, Й.Кошутом и Сол Левиттом во времена его основания в 1960-е гг. 

Однако, научных трудов фундаментального характера создано мало.   

Часто феномену концептуализма посвящают главу в книге по современному 

искусству в целом, так например, зарождению и складыванию новых форм и 

современных тенденций в искусстве в том числе и концептуализму, феномену 

перформанса и инсталляции посвящена книга Б.Тейлора ART TODAY. Актуальное 

искусство 1970-2005.  Подробно разбирает отечественный, в частности московский 

концептуализм Е.А.Бобринская. Теоретическим осмыслением отечественного 

концептуализма также занимались такие деятели культуры как А.Монастырский, 

Д.А.Пригов, Б.Гройс. Глубоко исследует истоки и развитие различных 

современных течений Е.Деготь.  

Понятие концептуальной фотографии остается еще более расплывчатым, чем 

понятие концептуализма. Под ней понимаются работы совершенно разного 

характера. Данный факт представляет собой чрезвычайно актуальную научную 

проблему. 

В исследовании использовались важнейшие труды по теории фотографии как 

искусства : В.Беньямин «Краткая история фотографии», «Произведение искусства 

в эпоху его технической воспроизводимости», Р.Краусс «Подлинность авангарда и 

другие модернистские мифы». Важнейшей работой для отражения природы 

фотографии и раскрытия сущности проектов фотохудожников стала книга Р.Барта 
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«Camera Lucida. Комментарии к фотографии», также работа С.Зонтаг «О 

фотографии». Понимание бытования фотографии в современную медиа эпоху дает 

книга «Империя света: фотография как визуальная практика эпохи современности» 

исследователя О. Гавришиной, посвященная условиям фотографического 

«видения». 

Современным технологиям в искусстве посвящена статья  Щетининой С.Ю. 

Визуальные медиа в мультимедийной инсталляции, где раскрываются особенности 

данного вида искусства, что чрезвычайно важно для понимания творчества 

уральских фотохудожников.  

Поскольку концептуальное искусство тесно связано с феноменом перформанса, 

в работе используются материалы, посвященные этому виду практики. Например, 

для анализа элементов перформанса в произведениях А. Богомоловой 

использована книга Б.Тейлора и теоретические эссе одного из главных российских 

исследователей актуального искусства и перформанса в частности В.Савчука («Что 

исполняет перформанс»).  

На региональном уровне довольно подробно анализируется концептуальное 

творчество в книге Ю. Гниренко «Перформанс как явление современного 

отечественного искусства», в которой рассматривается феномен перформанса на 

Урале (Екатеринбург и Нижний Тагил).  

Важно отметить, что научных работ, характеризующих творчество 

А.Богомоловой и С.Потеряева крайне мало. Единственными выявленными в ходе 

исследования профессиональными теоретическими работами стали заметки 

О.В.Конфедерат. Исследователь в своем блоге не упускает ни одного яркого 

события в жизни челябинской художественной фотографии, в частности пишет о 

выставке А.Богомоловой «Бакал», отмечает и осмысливает другие их творческие 

проекты.  

В качестве материалов для  анализа  были использованы   интервью, лекций и 

авторских комментариев художников. А.Богомолова также является автором 

электронного журнала о фотографии Рhotographer.ru, где публикуются различные 
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теоретические материалы о современных процессах и событиях в 

фотографическом искусстве. Статьи художницы и других авторов дают обширный 

материал для исследования и позволяют выделить основные тенденции в 

фотографии нашего времени.  

Объект – творческие проекты А.Богомоловой и С.Потеряева. 

Предмет – проявление концептуальных тенденций, специфика творчества 

А.Богомоловой и С.Потеряева. 

Цель – посредством анализа творчества А.Богомоловой и С.Потеряева в 

контексте концептуального искусства выявить особенности художественного 

языка проектов, отражения в них современной культуры. 

Задачи : 

1. Проанализировать признаки и принципы концептуального искусства в их 

теоретическом осмыслении. 

2. Выявить особенности принципов концептуального искусства в 

фотографии. 

3. Проанализировать творческие проекты А.Богомоловой, С.Потеряева, их 

особенности, тематику. 

4. Выявить общую тенденцию проектов фотохудожников, ведущую 

тематику. 

5. Обобщить результаты исследования творчества А.Богомоловой и 

С.Потеряева. 

Теоретико-методологическая база исследования – В исследовании 

используются общелогические процедуры познания: анализ и синтез, аналогия, 

метод индукции и дедукции.  Методологическая база строится на сочетании 

подходов искусствознания, социологии, культурологи, психологии.  

В исследовании используются методы сравнительного анализа 

фотографических работ, иконологическая интерпретация, метод герменевтики.  
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 Важными для исследования концептуального искусства, в частности 

фотографии, являются структуралистский и постструктуралистский  подходы. 

Необходимо отметить тесную связь данных подходов и концептуализма. 

Структурализм зародился в лингвистике и рассматривал изначально структуру 

именно текста, что делает подход чрезвычайно соответствующим 

концептуальному искусству, сущность которого заключается в рассматривании 

произведения как текста.  

Структура работы определяется общим замыслом исследования, его целью и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 
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1. Концептуальное искусство, его принципы и характеристики 

1.1.Возникновение концептуального искусства 

Базовым  для данного исследования является понятие концептуального 

искусства, которое нельзя рассматривать в отрыве от контекста современного 

искусства в целом.  

Прежде понятия концептуального искусства возникает понятие нового 

искусства, многие из черт которого отражает в статье «Дегуманизация искусства» 

Х.Ортега – и –Гассет. Тенденции нового искусства во многом присущи и 

концептуальному искусству, в частности в способах выражения мысли автора – 

радикальная метафора и изменение привычной перспективы, привычного взгляда 

на вещи. Так, концептуальное искусство – одно из проявлений нового искусства.  

Знаковым для нового искусства является понятие дегуманизации – 

освобождение искусства от «человеческого, слишком человеческого» по 

выражению философа Ф.Ницше. Тенденция выражается в том, что художник не 

только  отходит от реальности, но и идет против нее. Художник разбивает 

человеческий аспект в своем произведении. Новыми средствами искусство ищет 

пути стилизации и сама стилизация, по мнению автора, есть деформация, которая 

предполагает дегуманизацию [40]. Дегуманизация – это прежде всего отказ от 

знакомого поэтому, для того, чтобы понимать новое искусство нужно овладеть 

новым языком. Понимание новых произведений искусства требует также и 

широкого кругозора от реципиента. По мнению философа новое искусство делит 

всех людей на способных понять искусство и не способных на это.  

Концептуальное искусство также предполагает некую культурную 

подготовленность зрителя, без которой не возможно восприятие концепции 

художника.  

Понятие концептуального искусства весьма неоднозначно, сложно выявить 

время появления и проникновения в теоретический аппарат данного термина [7]. 

Сам термин был впервые употреблен (приписывается) Генри Флинтом, 

американским философом и музыкантом в эссе «Концептуальное искусство» 1961 
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года [56]. Оформляется концептуализм как направление в искусстве, как 

творческий метод в 1960-е годы в США.  

В статье «Концептуальное искусство» Г.Флинт определяет сущность вновь 

возникшего искусства. Сегодня утверждение о существовании объективных 

отношений между именем и его содержанием теряет смысл, а слово «идея» 

утрачивает свое привычное значение [56]. Так пишет о знаковом для 

концептуального искусства понятии Г.Флинт.  

Идея  - главное в концептуальном искусстве, а идея тесно связана с языком. 

Поэтому философ считает, что язык – это и материал, и суть вновь возникшего 

искусства. Рассматривая историю возникновения концептуального искусства, 

Г.Флинт выделяет несколько этапов, через которые прошло искусство на пути к 

концептуальности. Первый этап – «структурное искусство» (фуга в музыке), где 

произведение искусства имеет четкое строение, которое нужно анализировать, 

однако подобное искусство в полной мере свой эстетический потенциал не 

использует. Еще одним пунктом на пути развития концептуального искусства 

Г.Флинту видится математика.  

Г.Флинт дает также обоснования почему собственно концептуальное 

искусство является именно искусством. Главным образом, причина этого в том, что 

«корни концептуального искусства, как правило, уходят в эстетические, 

художественные практики; на глубинном уровне интересные, самодостаточные 

идеи, в особенности математические, нередко называют «красивыми» [56]. Тем 

самым автор подчеркивает, что в концептуальном искусстве форма совершенно 

теряет эстетическую ценность.  

Поистине же концептуальным искусством Г.Флинт видит всю 

существовавшую когда-либо музыку. Связь концептуального искусства и музыки 

исследователь видит в том, что музыка использует звук так же, как концептуализм 

использует концепт. То есть звук и концепт соответственно является материалом 

для творчества. Разница лишь в том, что суть концептуального искусства не 

концепт, а язык, в то время как в музыке звук и суть и средство выражения. 
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Знаковой фигурой для формирования принципов концептуализма стал Йозеф 

Кошут. Художник считал, что вся история искусств представляет собой историю 

творческих концепций, но не непосредственно произведений [46]. В работе 

«Искусство после философии» одна из главных мыслей автора – ХХ век – век 

«времени конца философии и начала искусства» [28]. Это означает, что искусство 

с новым веком выходит на новый уровень, приобретая новые функции. Такие 

функции как: отображение действительности, выражение религиозных идей, 

украшение интерьеров и др. уходят. Далее, рассуждая о  формалистических 

методах критики, Й.Кошут определяет сущность искусства и его функции. 

Отвергая традиционные представления об искусстве автор пишет, что ценность 

художника и его работ в современном искусстве может определяться только тем, 

«что они добавили к концепции искусства» [28], то есть форма воплощения 

произведения не так важна, как  четко сформулированная концепция художника о 

своем искусстве, своих стремлениях и целях. Художник не должен опираться на 

существующие положения об искусстве, а должен создавать свои.  

Й.Кошут приводит положение Дональда Джада «… ежели кто-нибудь назвал 

что-нибудь искусством, то это и будет искусство». Данную фразу можно считать 

своеобразным принципом бытования искусства (не только концептуального), 

характерным для всего ХХ века и по сегодняшний день. В качестве примера автор 

приводит основателя искусства ready-made Марселя Дюшана, принципиально 

изменившего представления о «настоящем» искусстве. Но предмет искусства 

становится искусством только при помещении его в контекст искусства.  

Также Й.Кошут как отдельную черту выделяет сложность концептуального 

искусства и необходимость определенной подготовленности зрителя для его 

полноценного восприятия. Далеко не каждый человек способен понять вновь 

возникшее искусство, ведь зритель – традиционалист привык к традиционным 

формам, а в концептуальном искусстве он таковых не находит, более того, каждый 

художник использует свой собственный язык, свои формы выражения.  
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Автор, обращаясь непосредственно к теме эссе, настаивает на том, что 

искусство только тогда станет самодостаточным, когда перестанет занимать 

философские позиции. Искусство не должно существовать для чего то, кроме 

самого себя. Самым точным определением искусства для Й.Кошута является : 

«…Это исследование основ понятия искусство и того, что оно стало означать»[28] 

Определяя границы термина «концептуальное искусство» Й.Кошут 

отвергает возможность обозначить новое искусство как течение с существующими 

для всех стилистическими особенностями. Также автор указывает  на ошибочный 

метод критиков современного искусства – ориентироваться только на конечное 

произведение, не беря во внимание изначальный концепт художника. 

Неоднократно Й.Кошут повторяет, что всякое искусство, существующее после 

Дюшана, если разобраться, концептуально, так как изменилась художественная 

среда, язык искусства. «При помощи самодостаточного готового предмета 

искусство изменило свой фокус с формы языка на то, о чем говорилось» [28] 

Стоит обратить особое внимание на разграничение понятий идея и концепт. 

На первый взгляд, и идея и концепт – содержательная, смысловая наполненность 

произведения. Однако, идея – продукт сложного эмоционального переживания 

художника, в то время как концепт должен быть продуктом только 

интеллектуальной деятельности. Также, концепт отвлечен от конкретно-языковой 

формы выражения. То есть самоценна мысль автора. Вещественное же выражение 

мысли художника вторично.   

В качестве иллюстрации к особенностям языка концептуального искусства 

Й.Кошут использует творчество Дугласа Хюблера, который применял в своих 

композициях «неморфологическую искусствоподобную форму презентации» [28] 

- почтовые отправления, карты, фотографии. Тем самым, автор описывает новый 

язык искусства с одной стороны, и с другой, говорит о том, что оригинальных форм 

не достаточно, чтобы искусство могло именоваться концептуальным. Впервые же 

в чистом виде концептуальное искусство представили художники Терри Аткинсон 

и Майкл Болдуин ( с 1966 года), также в искусстве самого Й.Кошута и Он Кавара. 
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При этом, например Он Кавара, по сути не использует какие-либо материалы, 

кроме тех, которые непосредственно фиксируют его идею – художник во время 

своего путешествия записывает имена людей, с которыми встречается и 

географические координаты мест, где он побывал. Далее Й.Кошут приводит целый 

ряд художников, работы которых можно назвать концептуальными, однако многих 

обвиняет в поверхностности. Особенную роль для концептуального искусства, по 

мнению автора, сыграл Марсель Дюшан. Сущность концептуального искусства 

Й.Кошут раскрывает и в собственных попытках «деобъектизировать» некий объект 

(«Определения воды» и др).  

Четко определяет черты концептуального искусства  Сол Левитт, 

американский художник и теоретик искусства в статьях «Тезисы концептуального 

искусства» и «Параграфы о концептуальном искусстве», опубликованных в 1960-х 

годах.  

В первую очередь С.Левитт говорит о том, что «Этот вид искусства [32] не 

является теоретическим и отнюдь не иллюстрирует некую теорию. 

Концептуальное искусство интуитивно; оно задействует все типы мыслительной 

активности (основные: наглядно действенный тип мышления, направленный на 

непосредственное восприятие; наглядно-образный; словесно-логический тип) ; оно 

бесполезно. Под бесполезностью подразумевается то, что искусство не должно 

нести определенных функций, социальных, познавательных или каких-либо еще. 

Единственная задача искусства – исследовать само себя и способы взаимодействия 

со зрителем. Следовательно недопустимо говорить о привычных функциях, 

которым соответствует классическое искусство.  Как правило, оно не зависит от 

ремесленного мастерства художника. Для художника, занимающегося 

концептуальным искусством, важно, чтобы зритель с интересом интеллектуально 

воспринял произведение, поэтому он постарается сделать его эмоционально 

сухим» [32]. Тем самым, автор подчеркивает с одной стороны важность 

интеллектуального диалога со зрителем, с другой, то, что идея не должна быть 

подчинена логике. Мысль эта содержит некоторое противоречие – произведение 
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искусства должно быть направлено именно на интеллект человека, не затрагивая 

его эмоциональное восприятие, и одновременно полагаться на интуицию во 

многом отвергая логику.  

В «тезисах» также С.Левитт в первых же пунктах отрицает значимость 

логики и подчеркивает, что именно иррациональное может привести к новому 

эстетическому опыту.  

Отражая суть важнейшего для нового искусства понятия – концепции, автор 

ставит границу между идеей и концептом и, более того, ставит концепцию выше 

идеи, так как идея лишь компонент произведения, в то время как концепция задает 

направление. Так, выражение концепции – есть высшая цель художника, а идеи – 

задачи, промежуточные этапы на пути воплощения концепции.  

Также автор отмечает, что любые идеи являются искусством, если они 

«связаны с искусством и попадают под нормы искусства» [32]. Нормы же искусства 

изменяются новыми произведениями искусства.  

Одним из признаков концептуализма можно выделить наибольшую, по 

сравнении с другими направлениями авангардного искусства философскую 

направленность [46].  

Подробным изучением концептуального искусства, в частности московского 

концептуализма занимается исследователь Е.А.Бобринская. Она отмечает многие 

важные изменения, которые привнесли идеи концептуальности искусству. Так, 

существенной особенностью нового языка является иное изображение внешнего 

облика предмета, за счет этого зритель испытывает дискомфорт от общения с 

искусством. Именно дискомфорт рождает рефлексию воспринимающего, которую 

и пытается вызвать художник. [7] Это положение тесно связано с мыслью 

Х.Ортега-и-Гассета о непонимании нового искусства, так как оно отходит от 

реальности, создавая при этом крайне непривычные и поэтому некомфортные для 

зрителя формы.  Еще одним важным пунктом нужно считать то, что каждое 

произведение концептуального искусства ставит перед собой задачу по-своему 
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сформулировать понятие самого искусства, но не представляет собой 

непосредственно «предмет эстетического переживания» [32].  

Началом концептуального искусства исследователь определяет момент 

перенесения внимания художников от формы произведений искусства к проблемам 

функционирования искусства. Произошла трансформация от «явления» к 

«концепции». Особо важным фигурантом данного процесса Е.А.Бобринская так 

же, как и Й.Кошут выделяет Марселя Дюшана.  

Также выделяется особенность нового западного искусства – тенденция 

«дематериализации искусства», что дополняет предыдущую черту. Отходя от 

изображения предметного мира концептуальное искусство становится 

«искусством антиобъекта» или «невозможное искусство». Под этим понятием 

подразумевается принципиально новое искусство, ставящее своей целью создание 

абсолютно нового языка. Смежное понятие – нематериальное искусство, где 

произведение искусства трактуется невоплощенным в материале. [46]  

 Внешняя форма произведения, его материальное выражение может быть 

абсолютно любым и не столь важно. Искусством также может являться и 

художественный жест, вовсе не имеющий никакой пластической формы.  

Е.А.Бобринская приводит пример Дугласа Хьюблера для подтверждения 

своего следующего положения : интерпретация творчества как «недеяния», отказ 

от изменения мира посредством искусства. «Мир полон предметов более или менее 

интересных. И я не желаю добавлять к ним новые. Я предпочитаю просто 

указывать на существующие вещи в терминологии времени или пространства» [7] 

- говорит художник.  

Кроме вышесказанного исследователь выделяет новую форму реализации 

нового искусства и приводит в пример выставку в Нью-Йоркской галерее 

С.Сигелауба в 1969 г. Художник обозначает концепцию так: «Выставка состоит из 

каталога; материальное присутствие работ – дополнение к каталогу» [7]. 

Высказывание также подтверждает отход от примата материальных проявлений 

произведений искусства.  
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Е.А.Бобринская говорит и об эфемерности моментов, которые пытается 

продемонстрировать концептуальное искусство (пустые залы галереи с 

различными видами энергии художника Р.Берри). Зритель, сталкиваясь с 

подобными произведениями, трактует их исходя из своего жизненного опыта, 

своих духовных практик.  

В России одним из основоположников, знаковой фигурой стал И.Кабаков. 

Новаторским можно считать его подход «тотальной инсталляции» [20] Суть ее в 

полном включении зрителя в инсталляцию. Несколько комнат, наполненных 

самыми различными объектами (рисунки, вещи, тексты) не оставляют 

пространства реципиенту. Особая атмосфера создается и при помощи покраски 

стен, освещения и т.д. Этот принцип использовали и другие художники, например 

И.Нахова [31].  

Важнейшим моментом  является тенденция использовать вербальные 

средства. Суть концептуального искусства есть язык [56] Произведение искусства 

становится своеобразным текстом, требующим прочтения, так как идея тесно 

связана с текстом. С данной особенностью концептуального искусства можно 

связать популярность у художников серий, когда одиночное произведение больше 

не способно выразить со всей полнотой идею автора. Серийность же дает 

возможность показать процесс работы над концепцией, процесс ее осмысления 

наиболее точно.  

Создание нового языка и языковых знаков для искусства второй половины 

ХХ века отмечает и Р. Краусс. В исследовании «Подлинность авангарда и другие 

модернистские мифы» описывается термин «шифтер» (термин Якобсона) - 

языковой знак, «наполненный означением» только потому, что ничего в себе не 

содержит. Только указание на предмет. Этим термином можно обозначить многие 

концептуальные работы, например «Один стул и три стула» Д.Кошута.  Также 

выделяется понятие индекса – некоего физического следа. Воплощение данного 

понятия в творчестве одного из рассматриваемых художников увидим позднее. [29] 
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Изменяется и тематика искусства. Так, например, важным вопросом для 

осмысления посредством различных форм искусства, главным образом 

фотографии, современного искусства является проблема самоидентификации 

женщины. Культура глобализации, которая начала формироваться еще в Новое 

время в ХХ веке достигает огромных масштабов. Социально – политическое 

положение человека резко меняется. Особенно изменения сказываются на 

женщине. В ХХI веке можно говорить о новом витке интереса к проблематике 

места женщины в социуме и ее самоощущения. Классические представления о 

самоидентификации женщины полностью себя исчерпывают.  

Формирование  концептуального искусства потребовало новых форм   

художественной жизни, новых принципов экспонирования. С этим связано 

возникновение кураторства,  появление инновационных принципов формирования 

экспозиции.   

Современное арт-пространство все больше и больше отходит от 

классического понимания красоты и привычных видов искусства. В искусство уже 

прочно вошли различные мультимедийные средства, также как и в нашу 

повседневную жизнь : анимация, интерактивная графика, различное аудио 

сопровождение, видео и др. Так, сильнейшим образом меняется характер 

художественного образа и характер восприятия произведения зрителем. Главное 

отличие в восприятии видео объекта от восприятия, например, живописного 

произведения в том, что зритель сталкивается с динамичным изображением вместо 

статичного.  

По природе своей видеоинсталляция устроена сложнее, чем классические 

виды искусства (живопись, скульптура и т.д) и имеет синтетический характер. 

Сущность инсталляции самой по себе в том, что элементы реальности 

организуются в единое целое и переносятся в музейную среду. [63] Объединение 

реальности с виртуальностью же усиливает эффект проникновения в 

художественное пространство конкретного художника.  
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Существенно изменяются принципы репрезентации произведений – исчезает 

единство времени и места репрезентации, акт показа произведения перестает быть 

тождественным самому произведению. Для каждой выставки куратор совместно с 

художником должен определить свои принципы экспонирования, таким образом, 

куратор становится соучастником творческого процесса. Каждый куратор 

соответственно имеет индивидуальный творческий почерк. Сам процесс просмотра 

выставки теперь не происходит по четкому плану и превращается в своего рода 

перформанс. 

Перформанс – также новый вид искусства, зародившийся в рамках 

концептуализма. С самого начала его существования перформанс, как и 

инсталляция, хэппенинга и художественная акция трудно было охарактеризовать 

как вид или жанр искусства. Главная характеристика перформанса в том, что он 

является представлением в отличие, например от хэппенинга,  который является 

событием при том не полностью предсказуемым. Перформанс, также как и 

хэппенинг зародился в 1950-60 гг. в Западных странах в рамках концептуализма. 

[54, с.36-44] 

Концептуальное искусство и кураторские практики изменили отношение и к 

музею. Происходит его «демистификация». Это значит, что выставочная 

деятельность, художник и куратор все больше стремятся к освобождению от таких 

строгих, ограничивающих в некотором роде институций как музей. [34] 

Таким образом можно выделить следующие принципы и черты 

концептуального искусства : 

1. На первое место выводится сущность произведения. Внешнее же его 

выражение отходит на второй план. Главным становится выражение 

концепта художника. 

2. Философская направленность концептуального искусства. Сложность 

понимания концептуальных произведений для зрителя и 

необходимость его культурной и интеллектуальной подготовки. 
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3. Язык – как материал для искусства. Включение в работу художника 

лингвистических практик. 

4. Смысловая сложность концептуального искусства и требование особой 

культурной и интеллектуальной подготовки для его восприятия. 

5. Концептуальное искусство исследует само себя, познавая и расширяя 

собственные границы путем внедрения в арсенал творца новых 

материалов, методов и практик (например, перформанс) 

6. Концептуальное искусство требует особых форм его репрезентации. В 

работах художников появляется серийность, проектность. 
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1.2. Концептуализм в фотографии 

Наиболее активные попытки самоанализа искусства проявляются в 

концептуальной фотографии, которая активно ищет новые техники и методы.  

Концептуальная фотография возникла в 1960-е года во многом в связи с 

творчеством известного мексиканского художника Габриеля Ороско. В своем 

творчестве он использует не только фотографию, но и живопись скульптуру и 

многое другое. Именно он формулирует важную проблему, которая долго была 

актуальна в концептуальном искусстве и в концептуальной фотографии в 

частности : «Я использовал фотографию точно так же, как я использовал в разное 

время другие материалы и объекты, находившееся вокруг меня, не думая о 

фотографии как специфическом концептуальном решении» [26] Эта фраза 

означает, что фотография вновь утрачивает самостоятельность, как это было в 

начале ХХ века. Многие художники теряют интерес к фотографии как таковой, а 

используют ее лишь как вспомогательный материал, как способ запечатлеть 

действительность. Однако, в связи с этой тенденцией возникает два достаточно 

условных направления. Первое отстаивает самостоятельность фотографии (Джефф 

Уолл, Томас Деманд, Томас Страт, Андреас Гурски). Представители же второго 

направления, часто смешивают фотографию с другими видами искусства 

(Габриэль Ороско, Эд Руш, Виктор Вирджин и др.).  

Фотография многими художниками используется как «неэстетический 

документ», то есть художественного значения еще не имеет. Фотография на данном 

этапе для художников – концептуалистов чистый документ.  

Задачу оживления документальной фотографии ставит перед собой фотограф 

Алан Секула. Фотография все еще документирует действительность, но при 

помощи панорамного формата, принципа постановочности, например работа 

«Аэрокосмические народные сказки» (иногда реконструкция идеи картины – 

Джефф Уолл. Внезапный порыв ветра. – «воплощение» гравюры Коцусико 

Хокусая «Порыв ветра»). 
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Важным концептуальным художником, использовавшим фотографию был 

Джон Бальдессари. После своей первой концептуальной работы («Советы 

художникам, которые хотят продаваться»), которая включала лишь текст с 

абсурдными советами он начал снимать из окна своего автомобиля и переносить 

фотоизображения на холст дополняя текстами. Используя прием поп-арта он 

создавал работы как бы показывая, что  произведение искусства может быть 

создано простейшим жестом. Кроме того, в более позднем творчестве 

Д.Бальдессари использует уже только коллажи из фотоизображений, тем самым 

демонстрируя, что изображения тоже могут быть нарративными и восприниматься 

как текст. [69] 

В России же новое направление – концептуальная фотография возникло в 

последнюю четверть ХХ века.  Средства выражения для такого рода фотографии 

были такими же, как и для концептуального искусства в целом – изображение 

текстуализировалось, предметы и персонажи перестали быть  отражением части 

реальности, но стали выражать идею, понятие изображаемого объекта [15]. Также 

характерно разделение на фрагменты.  

Значительную роль сыграло изменение социальной ситуации в стране, 

фотохудожники обратились к анализу окружающей действительности. Ярким 

примером могут служить работы Бориса Михайлова и его «Красная серия»  (1968—

1975) (рис 1), «Вчерашний бутерброд» ( конец 60-х - начало 70-х) (рис 2,3.).  

Также важной страницей фотографического концептуализма представляется 

творчество Вадима Захарова (Пять фотографий, документирующие перформансы 

художника. 1981.) (Рис.4). Здесь художник не только текстуализирует реальность, 

представляя нам ее раскадровку, но и вводит текст в качестве пояснения. Именно 

текст – пояснение играет чрезвычайно важную роль в любой форме 

концептуального искусства, более того, является полноценной частью концепции 

автора, а значит и частью произведения. Примечательно и то, что художник 

работает в нескольких видах искусства – перформанс, фотография, составление 
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текстов. Это помогает ему наиболее полно и конкретно выразить свою 

художественную идею [15].  

Сущность концептуальной фотографии в том, что она исследует саму себя 

как вид искусства. Фотография сама становится средством исследования, методом 

науки. Фотография изучает способы взаимодействия со зрителем, исследует 

междисциплинарные вопросы. Так, концептуальная фотография обращается к 

социальной сфере, повседневности, к религии, психологии, к наукам о 

человеческих взаимодействиях – социологии, политике.  

Что касается жанра, то концептуальная фотография может использовать 

любой, будь то портрет или натюрморт, но чаще всего используется смешение 

жанров.  

Общей чертой для концептуальных фотографов можно выделить обращение к 

серии – типологии (а не к фотоистории, которой интересовались фотохудожники 

ранее). Под фотографической серией понимается «несколько фотографий, 

объединенных единой идеей, темой, визуальным рядом и стилистикой. Каждая 

фотография должна в чем-то отличаться от других в рамках одной серии, причем 

отличия должны быть не формальными, а содержательными» [24].  

Фотографическая серия сходна с типологией. Типология представляет собой 

группировку предметов по определенному принципу. Особенность типологии в 

том, что понять суть авторского проекта полностью, не увидев всей совокупности 

фоторабот и ограничившись отдельной, невозможно. Единичная фотография в 

данном случае  представляет собой не полноценное высказывание автора, а только 

его фрагмент. Одними из первых типологию сняли Бернд и Хилла Бехеры 

(Германия). Запечатлевая водонапорные башни и промышленные объекты в крайне 

объективистском  стиле1, фотографы показали, что ценность работы может 

заключатся не только в художественности фотографии, но и в идее. Фотографы 

превратили обыденность в художественную идею, возникающую в показе 

огромного разнообразия форм таких построек.  

                                                           
1 https://kaddr.com/2014/12/velikie-fotografy-e40-bernd-hilla-beher-bernd-hilla-becher/ 

https://kaddr.com/2014/12/velikie-fotografy-e40-bernd-hilla-beher-bernd-hilla-becher/


23 
 

Важнейшим отличием концептуальной фотографии от художественной в 

том, что концептуальное фото не стремится к отображению красоты окружающей 

действительности и просто действительности, а интеллектуально, не эстетически 

осмысливает ее. Таким образом, по мнению автора статьи, концептуальная 

фотография принципиально не может быть и художественной одновременно, так 

как привычных средств выразительности, которые использует художественная 

фотография, концептуальная не применяет. Нет ни решающего момента, ни 

сюжета как такового, ни сильного эмоционального высказывания автора. Из этого 

следует, что для восприятия концептуальной фотографии особо важна 

подготовленность зрителя, визуальная и интеллектуальная, зрителю нужно также 

ориентироваться в тенденциях современного искусства. [37] 

С А.Никишиным можно согласиться лишь отчасти. Действительно, 

концептуальная фотография ищет новые средства, однако все же не все 

традиционные может отвергнуть – композицию, свет, цвет концептуальная 

фотография продолжает использовать.  

Важно отметить и интерес концептуальной фотографии к истории искусства 

и истории фотографии. 

«Находясь перед объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, 

тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, 

кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство» [4].Эта фраза Р.Барта 

иллюстрирует нетрадиционный подход к традиционной фотографии – выделение в 

ней мистического начала, эфемерной природы. В противовес этому 

концептуальная фотография во многом отходит от своей «мистической» природы 

и демонстрирует более буквальные образы. Создается новый язык фотографии, в 

котором на одну из самых важных ролей выдвигается материальность и 

осязаемость.  

Также для понимания сущности концептуальной фотографии, точнее для 

понимания того, чем она не является необходимо упомянуть об еще одном 

положении Р.Барта, а именно о «достижения» - «сюрпризах», которые необходимы 
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фотографу в получении выразительного кадра. Первое – редкость не применимо к 

понятию фотографическая серия. Второе – запечатление жеста «в такой точке его 

совершения, в какой обычный глаз не может его остановить»[4]. Концептуальное 

фото чаще всего оперирует изображением очень конкретным, не мимолетным 

мгновением, но использует момент очень конкретный.  

Следующий момент – «технические ухищрения» - смазанность контуров, 

переэкспонирование и т.д. также не очень характерно в концептуальной 

фотографии, которая предпочитает использовать фото как строгий документ или 

объективное дополнение к документу. В этом случае важна четкость и буквальная 

реалистичность изображения. Пятый – «Случайная находка» применим только к 

чисто художественной фотографии, но не концептуальной. 

Концептуальная фотография так же, как и другие виды концептуального 

искусства воспринимается как текст. С самого начала своего существования, со 

времен Даггера и Ньепса, фотография воспринималась как социальное явление, 

способ овладения реальностью. Фотография уже по природе своей организовывает 

визуальное пространство, превращая его в знак, который можно прочесть 

определенным образом [55]. 

Таким образом, в концептуальном искусстве меняется отношение к 

фотографии. Она больше не просто фиксирует основной творческий акт, такой как, 

например, перформанс, но становится самостоятельным произведением. 

Для понимания современной фотографии в целом и концептуальной в 

частности важно понимание того, в каком дискурсивном пространстве она обитает. 

Фотография с момента своего создания создает совершенно иное пространство 

произведения, нежели живопись, за счет своей особой технической природы. 

Появляется проблема применимости к фотографии понятия «творческое 

наследие», так как в отличие от живописца, фотограф не проходил длительный 

путь овладения мастерством. Из этого вытекает и невозможность принятия для 

фотографии тех же дискурсивных пространств, что и для классических искусств.  

 [29, с.136-142] 
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Таким образом, можно выделить основные черты, присущие концептуальной 

фотографии:  

1. Исследование фотографией самой себя как вида искусства. 

2. Осмысление действительности посредством фотографии происходит 

преимущественно интеллектуально, не исключая при этом 

художественной составляющей. 

3. Отсутствие «решающего момента» и сюжета как такового. 

Подчеркивание документальной природы фотографии. Фотоснимок 

предполагает «документализацию». Это значит, что предметы, 

несущие конкретный смысл (различные чертежи, схемы, карты) 

фотограф преломляет своим художественным видением и подчиняет 

творческой мысли. [46] 

4. Фотоматериал принципиально не подвергается художественной 

обработке, что четко демонстрируется. 

5. Проектность и серийность работ. 
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Глава 2. Концептуальные тенденции в творчестве уральских 

фотографов 

2.1. А.Богомолова «Быть архивом…» 

Анастасия Богомолова  - молодая художница, работающая с 

фотографическим искусством, инсталляцией и перформансом. Родилась в 

Казахстане, жила в Челябинске. С 2018 года живет в Екатеринбурге и работает в 

Фотографическом музее Дом Метенкова. 

Творческий интерес А.Богомоловой распространяется на различные виды 

искусства : фотография, перформансы. Также, в рамках своих проектов художница 

составляет тексты и курсы лекций, что делает ее творчество чрезвычайно 

многоплановым. Работы А.Богомоловой были представлены на различных 

выставках и биеннале в России, например Триеннале современного искусства в 

музее «Гараж» в 2017 году,  и многих странах мира ( США, Китай, Эстония, Италия 

и др).  

Особым знаком признания профессионализма и актуальности творчества 

можно считать номинацию на премию В.Кандинского в 2017 году в категории 

«лучший проект» с проектом  «Landscape». 

Значимым достижением также стала возможность участия в 

исследовательской арт-резиденции, которая будет проходить в 2019 году. Арт-

резиденция организовывается постоянным представительством Швейцарского 

совета по культуре Про Гельвеции в Москве. Совет способствует культурному 

обмену между Россией и Швейцарией. Задача такой резиденции в подготовке 

совместного проекта с российскими и швейцарскими художниками, что дает 

уникальный опыт творческого и культурного общения. [51] 

Фотохудожница получила как журналистское образование (ЧелГу), так и  

фотографическое в «ФотоДепартаменте» в Санкт-Петербурге по программе 

«Фотография как исследование». Затем А.Богомолова сама стала преподавателем 

«ФотоДепартамента», в частности вела курс «Место для жеста». В курсе  

рассказывалось о двойственной природе фотографии, заключающейся в 



27 
 

перформативности акта фотографирования и непосредственно изображения жеста. 

[11] «Немаловажно, что А.Богомолова пришла в фотографию через журналистику. 

Она обратилась к визуальному искусству – арт-фотографии, дополняя свои 

проекты литературными авторскими  комментариями. 

Отдельному рассмотрению должны подлежать многочисленные статьи о 

фотографическом искусстве и выставочной деятельности, написанные для 

интернет - журнала Рhotographer. Одна из таких статей посвящена фотокниге и на 

данный момент является наиболее основательной об этой форме бытования 

фотографии.  Высокое качество статей безусловно связано с журналистским 

образованием автора и неподдельным интересом к искусству, широким 

кругозором. [27]  

Фотокнига (фотозин) – одна из интереснейших сторон творчества 

А.Богомоловой. Молодой фотограф и куратор К.Юркова отмечает, что фотокниги 

и авторские издания в данный момент переживают настоящий бум, не смотря на 

повсеместное господство цифровой репрезентации. [65] Обратимся к истории и 

сущности феномена фотокниги.  

 «Исторически сложилось так, что фотография как вид современного 

искусства в российской «табели о рангах» искусства — явление маргинальное. 

Поэтому естественно, что поиск форм коммуникации со зрителем, форм, 

позволяющих выйти за пределы резервации маргинального, стал одним 

из важнейших путей развития для фотографии — современного искусства 

в России. Одной из форм преодоления оторванности от социума в целом 

и коммуникационных барьеров внутри художественной среды, стало появление 

феномена авторской фотокниги» [59] - такова одна из причин создания и развития 

фотокниг.   

Предтечей фотокниги  можно считать издания, которые издавались Русским 

фотографическим обществом в дореволюционное время. Периодические издания 

общества о новостях и достижениях нового искусства способствовали 

утверждению популярности и авторитета фотографии. Фотокнига в России как вид 
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искусства существует еще с 1920-30 гг.  На тот момент такие издания являлись 

прежде всего средством пропаганды. И все же, не смотря на этот факт уже тогда 

стали появляться особые способы оформления фотокниг. Фотокнига существовала 

не только как документ эпохи, но еще и как вещественная фиксация достижений 

фотографического искусства, появления фотомонтажа, ракурсной съемки и, 

конечно же, новый вид репрезентации изображений – фотокниги. [18] За рубежом 

прототипы фотокниг начали появляться раньше – 60-80-е гг. XIX века и 

развиваются на протяжение всего ХХ. Главным отличием отечественных фотокниг 

от западных в ХХ веке можно считать то, что в СССР издание было вынужденным. 

Порой, единственной возможностью показать свое творчество в условиях 

идеологии был самиздат. В других же странах – один из видов авторского 

самовыражения.  

Обязательным условием качественной фотокниги является наличие 

отличных фотографий и должна «иметь такой метод производства и нарратив, 

который позволяет этим снимкам наиболее эффективно продвигаться к 

зрителю»[10]. 

Феномен фотокниги имеет длительную историю и переживает новый 

подъем, но необходимо отметить крайнюю научную не изученность данной формы 

существования фотографии.  

 На данный момент вышли книги  «Вспомнить все» в  2013 году и «Lookbook» 

в 2016. Кроме непосредственного создания книг фотохудожницей был создан 

уникальный лекционный проект «Фотокниги: к истокам медиума», также блог, 

посвященный фотокнигам «Это фотокнига», первый из существующих на русском 

языке. В своих интервью и заметках А.Богомолова отмечает особенную трудность 

исполнения фотокниги в Челябинске в связи с ограниченными возможностями 

местной полиграфии и недостатком необходимых материалов, например бумаги.  

Особую страницу в творческой биографии фотохудожницы занимает аспект 

памяти и также самоосмысление себя через объекты, хранящие память семьи. 
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О феномене архива в фотографии и фотокниге А.Богомолова рассказывает в 

одной из своих авторских лекций и называет их одними из главных трендов в 

современной фотографической практике.   

«Архив в ее практике - не законсервированная капсула времени, а подвижная 

среда, постоянно меняющая границы своего существования» [61]. Это понимание 

архива позволяет воспринимать и интерпретировать его чрезвычайно широко. 

А.Богомолова говорит, что постепенно, в ходе работы над своими проектами 

начала воспринимать все вокруг как архив : дом в котором живешь, каждый 

предмет в нем, улицу, весь окружающий мир. Архив для художницы не только 

материал, но и способ репрезентации работ (например проект «Под куполом»). 

Архив видится как искусство, одна из форм его существования.  

«Одиночный кадр ничего не говорит на самом деле, как бы ни старались 

убедить в обратном последователи академической фотографии» [61]. Так 

высказывается А.Богомолова о фотографии. Эту фразу можно назвать 

своеобразным творческим кредо фотографа  [27].  Подтверждением высказывания 

служит буквально каждый проект А.Богомоловой. Данное утверждение также 

означает приверженность автора принципам концептуального фотографического 

искусства.  

Подробную характеристику и ретроспективу своего творчества 

А.Богомолова дала в пространстве своей выставки проекта «Lookbook» 19 мая 2018 

г в ходе так называемого artist talk. Беседа весьма символично была названа «Место 

для жеста». Свой творческий процесс А.Богомолова описывает как нечто, чей 

конечный результат трудно предугадать. Работа над многими проектами шла 

одновременно и в течение нескольких лет проекты растут и видоизменяются.  

А.Богомолова также обращается и к перформансу как к творческой практике. 

Необходимо кратко обозначить сущность такого явления в искусстве как 

перформанс. Перформанс (от англ. – исполнять, представлять) с начала своего 

существования (выделяют разные даты – от самого начала ХХ века до 60-х его 

годов) утвердился как форма изобразительного искусства. Главным средством 
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выразительности перформанса является тело художника, как самый естественный 

инструмент человека. Художник пишет телом знаки и символы, тело участвует во 

всей его полноте. Основополагающим принципом для данного вида 

художественной деятельности является синтез искусств. В перформанс, помимо 

непосредственно художника включаются различные материалы : тексты, медиа, 

живопись, танец, скульптура и многое другое. Как вид концептуального 

акционистского искусства перформанс призван действовать на сознание человека 

и разрушать привычные для него установки. Критерием качества перформанса 

можно считать вложение в него глубокой художественной рефлексии, наличие 

концепта образа. Таким образом, перформативная практика является «результатом 

творчески-рефлексивного самопознания» [50]. 

Художница стала рассматривать всю свою художественную деятельность, 

каждый ее этап как некий жест и, в конечном счете, как  перформанс. Автор 

отмечает, что так или иначе все ее проекты были связаны с понятием 

перформативности. В первую очередь А.Богомолова работает с фотографией и 

перформативен был именно подход к работе с изображением. Уже в самом 

процессе фотографирования, процессе превращения объемного мира в фрагмент 

плоского изображения художница видит ритуал, перформативный жест. Также 

перформативен может быть и процесс последующей работы над изображением, 

который отмечает автор для своего первого большого проекта Recall.  

Знаковым можно считать перформанс «Про чтение архива», произошедший 

в галерее «Окно» на выставке проекта «Landscape». Перформанс призван 

приоткрыть дверь в мастерскую художника и посвятить зрителя в тайну создания 

произведения. « А еще этот перформанс про художественный процесс, остающийся 

невидимым для зрителя, приходящего в галерею на выставку. Многие из 

посетителей инсталляции «Landscape» задавали вопросы о том, что находится 

внутри черных мешков. Я отвечала: каждый волен наполнять их чем угодно — как 

мусором, так и драгоценностями. Или воспоминаниями, которые по своей сути 

могут быть и мусором, и драгоценностями. Но эти мешки в действительности еще 
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и про природу художественного процесса, про природу внутренней работы автора 

с материалом, сокрытой от всех остальных, видящих только результат, только 

итоговое произведение» - говорит о перформансе художница.  

Рассмотрим подробнее проект «Бакал». Со школьных времен, проведенных 

в Казахстане, автора окружали иностранные фамилии, главным образом немецкие.   

В какой - то момент, А.Богомолова стала задаваться вопросами, как вышло, что 

русские и немцы оказались вместе, на одной территории, почему сверстники, 

уезжающие с родителями в Германию говорят, что возвращаются на Родину [8]. 

Однажды она услышала о существовании исправительно-трудового лагеря 

Бакалстроя-Челябметаллургстроя (Бакаллаге).  

Проект «Бакал» тесно связан с аспектом места памяти.  Безусловно, фотограф 

осмысливает не изменения ландшафта, а судьбы людей, причины происходивших 

событий. Проект воскрешает недавнюю, но уже прочно забытую историю многих 

рабочих Бакаллага. Художница выводит архивные материалы истории, пропуская 

через свои ощущения, на новый, художественный уровень. Главнейшей задачей 

проекта является преодоление культурного забвения этой страницы истории 

нашего региона.  

Фотографии, включенные в проект, будто неясные видения из прошлого (рис. 

6). Сквозь цветные наплывы, местами напоминающие дефект проявки пленки, 

угадываются очертания жилых зданий, заводов. Мутная пелена, покрывающая 

снимки не что иное, как баланда из крапивы, сваренная по лагерному рецепту (рис. 

5) [27]. 

Особенной выразительностью обладает работа, которая была представлена 

на экспозиции в рамке под стеклом (рис. 7). На фотографии – карьер, где 

разрабатывалось железорудное месторождение. Ныне карьер заполнен водой. Он 

стал местом отдыха для горожан, не подозревающих, что находилось на этом месте 

ранее. Глубокая трещина на стекле символична. Она не только подчеркивает 

фактуру каменистого берега, но и метафорично отсылает к выражению «осколок 
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прошлого». Работа обращала на себя особое внимание посетителей выставки 

необычным художественным приемом.  

Также экспозиция включала скульптуры, камни, оклеенные фотографиями 

заключенных и опутанные колючей проволокой (рис. 8). Фотография как объект 

сохраненной памяти растворяется на камне, лица людей едва видны, будто тают.  

Значительная часть проекта – перформанс «Четверть нормы», видеозапись 

которого была включена в экспозицию галереи «Окно». А.Богомолова решила 

выполнить свою норму – обойти участок работы карьера на котором работали 

заключенные по окружностям от края до центра. Холод (-19 С), усталость, 

порванная обувь – задуманное не было завершено. Символично, что когда 

перформанс был прерван в него «вмешались» рыбаки и перечеркнули своими 

шагами получившиеся круги [8]. 

Стоит обратиться к еще одной части проекта – перформанс «Сон», в котором 

А.Богомолова ложится в пустую могилу. Могила была выкопана для 

перезахоронения останков заключенного в немецком костеле.  "После бессонной 

ночи - двадцать минут тихого сна в открытой могиле неизвестного трудармейца. 

Внизу было тепло. Земля точно успокаивала. В затылок прорастал корень дерева. 

Над лицом склонялась трава с края ямы". – так описывает художница свои 

ощущения во время перформанса в аннотации.  

Качество и значимый характер проекта характеризует реакция зрителей. 

Например в галерею «Окно» приходили и те, чьи судьбы и семьи были 

непосредственно связаны с Бакаллагом. Одна из посетительниц, стремясь узнать 

как можно больше о проекте и о той информации, которую удалось   обнаружить 

А.Богомоловой, провела на выставке более двух часов. 

Проект «Recall» также связан с темой памяти, с ее функционированием. 

Фотографии проекта иллюстрируют особенности человеческой памяти – чем 

больше проходит времени, тем сложнее вспомнить какое – либо событие, тем 

больше события сливаются, перемешиваются, теряют четкий контур. Проект 

быстро превратился в книгу, напоминающую семейный фотоальбом. Каждая книга 
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оформлена в картонный футляр ручной работы с приложением к книге 

оригинальной фотографии из семейного альбома А.Богомоловой. Для автора важно 

вложить именно оригинальный снимок, чтобы обладать альбома мог 

непосредственно прикоснутся к истории семьи автора через такой значимый 

носитель – фотокарточку. Вышла она ограниченным тиражом – 30 экземпляров, 

который разошелся большей частью за границей. Этот факт, безусловно 

свидетельствует об интернациональной важности темы памяти и об интересе к 

творчеству художницы не только на родине.  « Эта книга — исследование природы 

воспоминаний» - говорит автор. [13] 

Природу личных воспоминаний и воспоминаний семьи А.Богомолова 

исследует во многом дистанцированно от различных переживаний. «История 

истерична; она конструируется при условии, что на нее смотрят – а чтобы на нее 

посмотреть надо быть из нее исключенным» [4]. В данном случае автор близок к 

Р.Барту. В работе «Camera Lucida» содержатся важные для понимания семейных 

фотографий, для понимания данного проекта проблемы – узнавания и «обретения» 

родных образов. Предполагается, что через фотографию может и должен 

произойти процесс приобщения к семье, к ее истории. В случае с проектом «Recall» 

ситуация осложняется тем, что многих людей на фотографии автор не знала. Так 

А.Богомолова изначально несколько дистанцированна от родственников тем, что 

не знает и не могла знать их лично. Эта дистанция также трансформирует и меняет 

нашу память.  

 «Отдаляясь от настоящего, образы прошлого, образы целых поколений семьи, 

многократно возрождаемые нашими воспоминаниями, безустанно меняются. 

Некоторые их черты стираются, другие же всплывают на поверхность. Снова и 

снова, обращаясь к своей и чужой памяти, мы вынуждены дописывать семейную 

историю и подправлять портреты собственных родственников». «Дописывание» 

личной истории и истории семьи автор исполняет путем различных приемов, о 

которых будет сказано ниже.  
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Фотографические образы порой подменяют реальные воспоминания создавая 

своеобразный симулякр. Фотография переводит внимание человека от реальности 

к ее знаку. [33] 

Образы на фотографиях различными средствами изменяются, 

деконструируются. Мы видим людей и предметы на снимках сквозь грани 

хрустальных сосудов (рис. 18), сквозь пыль и снег (рис. 15), через обугленность 

поверхности фотокарточки. Данный прием иллюстрирует мысль о нашей 

отдаленности даже от довольно близких родственников, о недоступности нам 

полного понимания своей собственной истории, своих корней. А.Богомолова 

пыталась показать дистанцию между человеком и его памятью, показать процесс 

того, что изображение может даже заменить саму память.   

Для достижения художественного эффекта и с целью отражения мысли автора 

фотографии замораживались в воде, посыпались землей (рис. 17), в какой - то 

момент даже сжигались (рис. 16). Так создание фотографий становится 

перформативным жестом. Именно такую  сущность фотографий в своих проектах 

подчеркивает А.Богомолова в интервью и лекциях. Мы одновременно видим 

изображение уже готовое и существовавшее много лет до проекта и видим процесс 

создания новой жизни этих фотографий. 

 Все фотоработы проекта черно-белые. Именно такой вид изображений 

подчеркивает архивную природу данной серии. В случае если бы окружающая 

среда, в которую помещены снимки из семейного альбома была бы решена в 

цветном варианте, разрушилось бы ощущения погружения в историю. 

Монохромность также выполняет роль демонстрации  временного отрешения 

автора от настоящего. В художественном плане черно – белое решение 

подчеркивает графичную структуру элементов деконструкции – битое  и граненое 

стекло, колючая сухая трава и др.  

«Меня увлекает мысль о невозможности постичь всю глубину нашей 

персональной и семейной памяти, что вынуждает нас бесконечно подправлять 

портреты собственных родственников, представления о которых все время 
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распадаются и множатся, обрекая нас на круговорот припоминаний». Во фразе 

А.Богомоловой важна формулировка «припоминание». Так и работает механизм 

долгосрочной памяти – мы не можем доподлинно восстановить даже то, что 

непосредственно наблюдали и слышали, не говоря о том, о чем нам приходилось 

слышать от других. Событие в воспоминаниях людей при каждой попытке его 

воскресить претерпевает изменение. Мы не можем полноценно вспомнить, можем 

только припомнить.  

В следующем своем проекте А.Богомолова обратилась к фотоинсталляции – 

более новому и прогрессивному виду искусства. Сущность фотоинсталляции в 

совмещении фоторабот с реальными предметами. Появляется проект «Пусть я 

вырасту своей любимой травой». Данный проект выходит за пределы семейного 

альбома, расширяет границы архива. В ходе работы А.Богомолова проращивала 

семена различных растений через фотографии и документировала процесс (рис. 

19). Все снимки были либо сделаны непосредственно на даче, либо были как то 

связаны с работой в саду.  

Документация воплотилась в фотографиях и дневнике, где был записан ход 

прорастания растений. Художница называет проект «лабораторной работой» В 

проект также входит инсталляция дача/сад, которая была выставлена на творческой 

платформе «Тайга».  

Проект начался с осмысления художницей своей семейной истории и 

строился в основном по тому же принципу, что и первый, но перформативная 

практика данного проекта оказалась более долгосрочной. А.Богомолова 

вспоминает, что для ее семьи дача была очень важным и даже символическим 

местом, как, пожалуй, и для многих других семей. Огород в тяжелые времена 

служил основным источником пропитания. Вся жизнь была связана с ним. Когда 

родители художницы развелись, огород, земля стал единственным связующим 

элементом двух разъединенных семей. Важный элемент проекта не только 

фотографии, но и переписка художницы с бабушкой, которая осталась в Казахстане 

и работала в огороде там, А.Богомолова же работала на даче уже в России. В любой 
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сезон ее письма упоминали дачу и связанные с ней проводимые работы. Однако, 

сквозным был все же мотив расставания. Во многом именно благодаря письмам 

проект и появился.  

«Пусть я вырасту своей любимой травой» мыслится как связь заведомо 

неживого с живым (фотография – растение). 

А.Богомолова отмечает, что проект стал именно таким, в котором 

невозможно предугадать исход. Растения высаживались на огороде матери 

художницы и затем были пересажены в специальные контейнеры. Процесс 

прорастания дает ответ на вопрос – кто должен победить фотоизображение или 

растение. Победила земля, постепенно растворяющая изображение. Многие 

растения дожили с фотографиями до самой осени, но фотографии были «стерты». 

Момент «стирания» ландшафтом всего и вся, уничтожения им памяти, момент 

забвения звучит и в последующих проектах художницы, таких как «Бакал» и «Под 

куполом».   

Перформативным был и процесс первого экспонирования проекта в 2015 

году в Петербурге (платформа «Тайга»). А.Богомолова для создания инсталляции 

взяла уже существовавшие контейнеры с укропом, петрушкой, выращеваемых 

сотрудниками в привычных целях, чтобы дополнить их фотографиями. Там проект 

и зажил своей жизнью. Художница на какое то время даже перестала следить за 

судьбой контейнеров расположенных на стеллажах – «своим древом». Контейнеры 

свободно перемещались по стеллажу руками работников  и растения с 

фотографиями прорастали в течение нескольких лет. А.Богомолова считает, что 

такое развитие проекта очень органично для используемых материалов. 

Данная выставочная концепция как и последующие персональные выставки 

А.Богомоловой, так и ее кураторские проекты представляют собой удачное 

сочетание творческого исследования и выставочной эстетики по традиции первых 

концептуальных выставок (Выставки С.Сигелауба, «557,087»  Л.Липпард и др.) 

[39] 
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«Пусть я вырасту своей любимой травой» выставлялся и  на Биеннале 

современного искусства в Москве.  

Название проекта – цитата строки американского поэта У.Уитмена, то есть 

он изначально отсылает к поэтическому. На проект А.Богомоловой творчески 

откликнулась челябинская поэтесса Полина Потапова. Проект был осмыслен через 

поэтическое слово и воплощен в стихотворении : 

В расцвете времени 

Так время прорастало не в зеленом 

невинном, а в своем землистом цвете, 

и щедро над бумажным кремнеземом 

плодилось миллионами соцветий 

капусты, под которой находили 

младенцев, что похожи на окурки, 

что время навыкуривало или 

развеяны в заброшенном проулке. 

 

Так время прорастает сквозь глазницы, 

держа свою вселенскую усталость 

на кончиках ресниц своих, так снится 

траве ее бессмертие, так старость, 

минуя настоящее цветенье, 

а будущее прошлым истощая, 

цепляется за юные растенья 

сосудистыми мощными хвощами. 

 

И время прорастет из нас, но где-то 

погрязнет в сорняках и станет ниже, 

и вырастет табак в усах у деда, 

и желтое, в губах укоренившись, 
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проявится подкожным никотином, 

который был на пленке незаметен, 

и жизнь незакрепленным негативом 

засветится на том — небелом — свете. 

Один из недавних проектов А.Богомоловой – «Под куполом» был впервые 

показан в галерее «Окно» в феврале 2018. Проект посвящен падению Челябинского 

болида. Автор провел исследование существующих материалов о других падениях 

такого рода в Челябинской области. Процесс работы над информацией, ее 

художественное осмысление, результаты выразились в инсталляции (рис. 9). По 

всей стене были размещены вырезки газет, свидетельства очевидцев, статьи, 

фотографии болидов, места падения, планшеты с видео падения челябинского 

метеорита, без сомнения самое задокументированное в истории подобных 

событий. Художница отмечает, что зрители сильнее всего заостряют внимание 

именно на этой части экспозиции, внимательно вчитываясь в нее и рассматривая.  

Именно эти материалы стали пищей для возникновения художественных 

образов. Родился определенный набор ярких образов, периодически повторяемые 

как в визуальном материале, так и в текстах – дым и дымный след, осколки (стекло 

и фрагменты различных конструкций)  Следом за ними возникали остальные.  

Анастасия Богомолова вспоминает, что проект и начался с осколков оконных 

стекол, с момента, когда они привлекли внимание художницы и она начала их 

собирать. Для автора осколки стали символическими объектами. Осколки 

воплотились в фотоизображения на стеклянных пластинах – индекс, знак и тень 

произошедшего события.  

Хотелось бы обратить внимание на проблематику мест памяти, ведь именно 

тема места памяти является ключевой как в данном, так и в других проектах 

А.Богомоловой.  Проблеме памяти посвящено великое множество работ 

социологов, культурологов. Подобный интерес в исследователях вызвало не только 

формирование информационного общества, но и связанные с этим проблемы 
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забвения значительных пластов культуры и истории в сознании людей, чересчур 

избыточный поток информации.  

Проект также тесно связан с Мифом - это и поле познания целостной картины 

мира, и в то же время инструмент понимания локального ландшафта. Проблема 

способов коммуникации, ее возможности-невозможности одна из самых часто 

затрагиваемых в современных произведениях искусства. Можно сказать, что миф 

является одним из таких способов и художник может придать своей работе форму 

мифа, обозначив его одной из тем и тем самым приблизив сущность произведения 

к культурным кодам зрителей. Мифом может стать любая идея, которую хочет 

мифологизировать автор [5].  

"Все на свете есть миф", - писал философ Алексей Лосев. В религиозном 

контексте, в идеологическом и политическом дискурсе, внутри медиа, в пределах 

образовательной среды, в пространстве искусства -- проявление мифа 

обнаруживается повсюду»2. Фраза из текста, написанного А.Богомоловой к 

выставке «Мифологика» (выставка участников онлайн-курса «Мифологика 

региона» от Фотодепартамента) , прошедшей в галерее современного искусства 

«Окно» в период 16 октября - 3 ноября 2017 очень показательна. Обращение целого 

ряда современных фотохудожников ( Н.Балуга, А.Богомолова, В.Кузьмина, 

С.Потеряев и др.) к теме мифа доказывает, что мифологические архетипы 

неискоренимы из нашего сознания. Все люди, художники не исключение, 

продолжают гармонизировать непонятные вещи при помощи понятных и 

комфортных мифологических объяснений.  

«По мнению Мак-Орлана (французский писатель, эссеист и 

кинематографист), фотография – наиболее подходящее средство для раскрытия 

фантастического и всего, что «удивительным образом оказывается нечеловеческим 

в окружающей нас атмосфере, даже в самом человеке». Важно, что он использует 

понятие «фантастического» применительно не к сюрреалистической фотографии, 

а к фотографии вообще» [19].  Так, мифологичность восприятия и отображения 

                                                           
2 http://oknogallery.ru/ru/projects/myth/about.html А.Богомолова 

http://oknogallery.ru/ru/projects/myth/about.html


40 
 

присуща фотографии изначально и соответствует ее природе. Фотография 

выхватывает не только внешний фактический облик вещей и запечатлевает 

события, но и сущность, то, что скрывается за предметами.  

Документ стал для художницы базой при создании более обобщенных 

художественных вещей. Так, документ является первичным слоем проекта, за 

которым следует второй слой – фотография. 

Чрезвычайный интерес представляет саунд – инсталляция (рис. 13) . 

Фрагмент покореженного подвесного потолка из которого спускается на проводе 

светящаяся панель. Звучит запись шумов. Данная часть проекта производит 

наибольшее эмоциональное впечатление. 

В этой же комнате – инсталляция (можно сказать реди-мейд) с разбитыми 

окнами (рис. 12). Разбитое окно – один из главных символов и зрителей падения 

метеорита служит подкреплением фотографических работ с осколками и 

отраженного в них пространства (рис. 14). 

Важно отметить, что не смотря на явное использование типичных принципов 

концептуального искусства, такие как непосредственное использование текста и 

изучение предмета посредством представления его в разных формах бытования, 

художница все же отходит от концептуализма в чистом виде, явственно выражая в 

проекте свои эмоции по поводу падения метеорита. Также, не смотря на общую 

тенденцию к концептуальности, фотоработы проекта не отвергают 

художественности в фотографии и более того, живописности. Фотографии неявно 

отсылают нас к стоп-кадрам или полароидам А.Тарковского по своему настроению, 

тональным нюансам. С Образами А.Тарковского работы А.Богомоловой роднит 

стремление воссоздать образ разрушенной реальности. 

«Прозрачный, однако казавшийся столь надежно защищавшим планету, 

прежде он ограждал ее от соприкосновения с темной глыбой безвременного 

пространства. Больше нет этого барьера. Отныне я буду видеть, сколь хрупок он, 

как быстро бегут по его поверхности тонкие трещины». Так описывает свои 

ощущения события Анастасия Богомолова. Весь проект иллюстрирует потерю 
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чувства безопасности, но и обретение нового – расширение сознания, взгляд за 

пределы купола, который разграничивал «Землю-дом» и бесконечный пугающий 

космос.  

Интересен момент создания металлических скульптур и фотографий (рис. 10). 

Уже сам этот процесс, предшествующий результату является ярким и 

своеобразным художественным действом. Металлические листы с нанесенным в 

типографии фотоизображением руками художницы превращаются в изломанные 

фигуры. Грани скульптур дают богатую игру теней на белых выставочных стендах. 

Жесткий, казалось бы очень трудно поддающийся подобным манипуляциям 

листовой металл, стал напоминать бумажный самолетик, сделанный наспех по 

привычной схеме. «Скульптурные образы суть тела. Их масса, состоящая из 

разнообразных материалов, многосложно оформлена. Формотворчество  

совершатся путем ограничения как от- и разграничивания. В игру при этом 

вступает пространство. Оно заполняется скульптурным образом, запечатляется 

как закрытый, прорванный и пустой объем. Обстоятельства известные и тем не 

менее загадочные. 

Скульптурное тело что-то телесно воплощает. Оно воплощает пространство? 

Скульптура есть овладение пространством, достижение господства над ним? 

Скульптура соответствует тем самым технически-научному покорению 

пространства?» [58] - такие вопросы задает в своем исследовании философ 

М.Хайдеггер. Скульптурные объекты А.Богомоловой, безусловно, как всякая 

скульптура работает с пространством. Однако, данные работы отражают именно 

то, как пространство разрезается острыми гранями. Но разрезает пространство 

отнюдь не человек. Среда сама себя разрезает и трансформирует сама себя. 

Человек мало того, что не властен над нею. Такое пространство может погубить 

человека.  

А.Богомолова строит произведения по типу искусства модернизма – 

репрезентации пространства.  
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Путешествия по всем девяти местам падений, А.Богомолова называет 

своеобразным паломничеством. Ни одно из этих мест не отмечено никакими 

опознавательными знаками. Все фотографии, инсценирующие падение лишь 

предполагает конкретную локацию. Присутствует также характерный для 

художницы момент – фотоработы запечатлевают своеобразные перформативные 

действия. В данном случае взрывание дымовых   шашек, окрашивающих 

пространство пустыря полыхающим красным цветом.  

Особое внимание в работе над проектом «Под куполом» Анастасия Богомолова 

уделяет ландшафту, естественной природной среде, куда вторгается 

неестественный для нее объект. «Поврежденный пейзаж дымит и ежится, но 

проглатывает в себя эти осколки. Свежие зеленые побеги укутывают 

раскуроченную землю, создавая новые формы ландшафта. 

Ландшафт – ничто иное как определенное место - пространство. Особенно 

ощущение пространства проявляется в скульптурных объектах. [58] В работах 

проекта также сквозит чувство и того, что человек никогда не подчинит полностью 

окружающую природу. Места, заброшенные человеком (рис. 11) природа 

стремительно отвоевывает обратно.  

Спустя десятилетия ничто в нем не обнаружит след некогда пробитого купола. 

Останутся лишь многочисленные визуальные свидетельства, в которых будет 

зафиксировано случившееся. Сохранятся научные исследования. Но пейзаж — он 

забудет все. Он не раз уже так делал».   

Безусловно, ясно, что ландшафт здесь является отражением и выражением 

мысли и чувства автора, чему, конечно предшествует глубокая рефлексия по 

поводу «реакции» ландшафта на событие.  

Эмоциональность А.Богомоловой как художника в какой то мере контрастирует 

с холодной, живущей собственной размеренной жизнью  почвой. Уже упомянутые 

фотоработы с дымовыми шашками как символ этого противопоставления. Алый 

дым – переполненная страхом за существование своего мира душа художницы, 

однообразный блеклый пейзаж – безразличность мира к любой эмоции любого 
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человека. С другой стороны, «…природа, обращенная к камере, - это не та природа, 

что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, 

освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное 

бессознательным» [6, с 13-14] - писал В. Беньямин. Это значит, что именно через 

отображенное в фотографии пространство и можно выразить эмоции, даже те, 

которые не полностью осознает сам фотограф.  

На основе анализа проектов можно подвести итог. Для творчества 

А.Богомоловой характерно : 

 Особое внимание теме функционирования памяти, выявления 

самоидентичности. Как художник – концептуалист А.Богомолова сама 

подробно характеризует собственное творчество, процесс и способы 

работы над проектами. 

 серийность 

 работа с архивом и документом как способом творения и репрезентации 

 Перформативность творческого акта. Процесс фотографирования и 

работы над проектами как перформанс 
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2.2. [Пост] индустриальный Урал С. Потеряева 

Сергей Потеряев – фотохудожник из Екатеринбурга. Выставки проектов 

фотографа большей частью проходят в таких странах как Германия, Австрия, 

Литва и др., что говорит об актуальности творчества С. Потеряева не только для 

родного региона, но и  за рубежом. Фотоработы были опубликованы во многих 

печатных и интернет-изданиях. Всего к  28 годам С. Потеряев стал членом Союза 

фотохудожников России. 

Значительным достижением и своеобразным «знаком  качества» творчества 

фотографа можно отметить присуждение ему стипендии РФ для молодых деятелей 

культуры и искусства в 2017 году.  

Кроме непосредственно фотографической деятельности для С. Потеряева 

важна и деятельность кураторская, которую он осуществлял в фонде «Культурный 

транзит» в Екатеринбурге (2014-2016 гг) и в фотографическом музее «Дом 

Метенкова» (2015-2017). 

Проекты Сергея Потеряева посвящены важнейшей социальной и культурной 

тематике – историческая память, беженцы, малые народы. Так, например малым 

народам, запечатлению их жизни, посвящен совместный с фотографом 

Ф.Телковым проект «Линия Севера».По итогам проекта планируется создание 

фотокниги. Одним из основных и наиболее масштабных и проработанных является 

проект «Старая Утка».  

Фотограф в основном занимается документальной фотографией, что 

постепенно привело его к более художественному мышлению и более 

интеллектуально наполненным и насыщенным проектам.  

Сам Сергей так говорит о своей творческой деятельности: «Урал наступает. 

Все больше фотографов работает над темами, которые репрезентируют регион, 

рассказывая о нем на уровне чувств. Я работаю в крупной фотографической 

институции на Урале, цель которой в том числе — поддержка молодых авторов. 

Мы с коллегами стараемся держать руку на пульсе того, что происходит не только 

в Екатеринбурге, но и в соседних городах».  
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Отношения с фотографией у С.Потеряева начались на третьем курсе УрФУ, 

где он учился на теплофаке. Именно тогда родился проект «Те, кто дает тепло» - 

съемки работников вузовской котельной. Главная мысль заключалась в передаче 

того, что тепло на самом деле исходит именно от людей, которые там работают.  

С тех пор, все идеи для своих проектов, как говорит фотохудожник, он берет 

исключительно из жизни.  

Запечатление деревенских жителей имеет свои особенности. «Съёмки – это 

длительная работа. Чтобы человек чувствовал себя свободно перед камерой, его 

нужно расположить к себе. Когда ты приезжаешь в деревню, нет смысла что-то из 

себя строить. Здесь всем плевать, сколько у тебя денег в кошельке, во что ты одет. 

Всё просто: если ты нормальный человек, с тобой будут разговаривать, если нет – 

не захотят. Там совсем другом мир, который в сегодняшней фотохронике почти не 

отражён». Так процесс работы над проектами заключается не только в съемке и 

обработке фотографий, но превращается в маленькую жизнь, ведь чтобы сделать 

кадр, раскрывающий особенности жизни определенного социума нужно 

проникнуться его порядками и настроением  [44]. 

Деревня Старая Утка – населенный пункт на Урале, основанный в связи с 

постройкой железоделательного демидовского завода и имеющий трёхсотлетнюю 

историю (основан в 1729 году). Некогда бурно развевающийся поселок стал 

постепенно затухать с замедлением работы предприятия. Его постигла участь 

многих и многих деревень на Урале и по всей России. В 1990-х работа предприятия 

прекратилась и местным жителям осталась работа только на лесопилках.  

Фотохудожнику важна не столько реконструкция истории мест, 

стремительно утрачивающих жизни, сколько сам этот процесс утраты жизни. 

«Старая Утка». Проект связан и с личной историей автора, так как в поселке жили 

его родные и близкие, там он проводил каждое лето своего детства. «В 

Староуткинске, историю про который я снимал, родился мой отец,  до сих пор 

живёт моя бабушка. Там я проводил каждое лето вплоть до 18 лет. Я видел, как и 
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что там меняется. Как складываются судьбы знакомых мне людей, поэтому проект 

получился очень личным» [44], рассказывает о проекте фотохудожник.  

Важно отметить, что куратором выставки «Старая Утка» в галерее «Окно» была 

Анастасия Богомолова. Кроме того, А.Богомолова упоминает проект С.Потеряева 

в совей статье на сайте Рhotographer «Разархивировано Екатеринбургская выставка 

«Жизнь других» в контексте «архивной лихорадки» за июнь 2013 год. В статье 

художница рассуждает о роли и значении архива для фотографии за рубежом и в 

России. «В российском фотоискусстве потребность в изучении семейной истории 

и спрос на память, наблюдаемые в плодящихся проектах на основе старых снимков, 

и вовсе приобретают все большее звучание в последние несколько лет.» Это 

утверждение, безусловно подтверждается работами С.Потеряева и самой 

А.Богомоловой. Проект выставлялся и на 4-ой Индустриальной биеннале в 

Екатеринбурге (рис. 25).  

В рамках проектах А.Богомолова также прочла лекцию, посвященную месту 

старинных техник фотографии в  творчестве современных фотохудожников. 

Включение пленочных истертых и выцветших снимков – важнейший элемент 

художественной выразительности проекта. Использование старинных фото и 

старинных техник (что мы можем частично видеть в проекте «Старая Утка») дает 

совершенно иное ощущение, чем от цифровых фотографий. Пленочная фотография 

всегда ассоциируется с чем - то штучным, более уникальным, чем цифровая 

фотография, которую гораздо проще размножать до бесконечности. Так рождается 

физическая материальность изображения.  

Комбинирование прошлого и настоящего заложено в самой природе 

фотографии. В одной работе используется несколько снимков – реальность 

дополняется документальными снимками.  С.Потеряев  использует фотоколлаж. 

Коллаж в изобразительном искусстве - это пластический прием, техника, которая 

имеет четко определенные границы: коллаж заканчивается там, где произведение 

отходит от плоскостного начала, становится полностью объемным [1]. 
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Непосредственно фотоколлаж – совмещение, наложение нескольких фоторабот, 

которое обычно достигается компьютерными программами, например Photoshop.  

Порой сложно различить границы разных миров. «Призрак — это когда ты точно 

понимаешь, что человек мертвый. А здесь нет этой границы. Не было цели 

показать, что это умершие люди. Хотя по факту это так. Цель другая — рассказать 

историю вне времени и вне границ — историю человеческих судеб, угасающей 

деревни, целого региона. В итоге получился материал, который может быть 

понятен и близок любому человеку» [53] 

 На выставке в галерее современного искусства «Окно» работы с 

использованием фотомонтажа были оформлены в раму, а аутентичные музейные 

или из семейных альбомов снимки были ее лишены. Фотомонтаж позволил 

вывести фотографии на новый поэтический уровень [53].  

Данный проект С.Потеряева также можно сопоставить с приемами 

творчества А.Тарковского для которого характерно (особенно в кинофильме 

«Зеркало») смешение прошлого и настоящего [66]. Один образ накладывается на 

другой, создавая «диалог» времен. Обращение к прошлому, далекому и недавнему, 

раскрывает смысл происходящего в день сегодняшний, позволяет глубже понять 

его.  

На некоторых фото (рис. 20) лица утрачены и основные черты схематично 

прорисованы простым карандашом. Прорисовка напоминает детские рисунки, что 

напоминает примитив. С другой же стороны порождают жуткое ощущение.  

Рассмотрим подробнее одну из знаковых и самых ярких в проекте работу. 

Фотография с изображением группы людей (рис. 23), сидящих на берегу на фоне 

большой деревни на берегу противоположном – занимала почти всю стену в 

галерее «Окно».  В крупный панорамный снимок деревни включена старая 

фотография жителей. Здесь фотомонтаж достаточно отчетлив. Старое фото 

испещрено заломами и потертостями. Люди, особенно по краям, словно исчезают 

и растворяются в прибрежном пейзаже.   
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Другая работа «Уборка урожая» (рис. 24) включает еще и написанный 

карандашом поверх изображения текст и год создания старой фотографии – 1901. 

Перед нами обычное постановочное фото крестьян во время выполняемых работ.  

Экспозиция в галерее «Окно» включала в себя кроме фотографий 

видеоинсталляцию. Видео транслировало запись вида опустевшего 

полуразрушенного завода (рис. 22). Ничто не движется в кадре, кроме слегка 

колышущейся на ветру травы. Иллюзию жизни вносит на видео запись звука 

реально работающего завода [14]. 

Решение открытия выставки «Старая Утка» в галерее «Окно» было 

построено на контрастах. Вход в экспозицию предварял стол с самоваром, 

пирогами и ярким расписным заварочным чайником. Стол служил частью цветной 

живой реальности среди черно-белых фотографий и будто бы отделял один мир от 

другого.   

Тема исчезающего места, народа, поселения интересует художников не 

только в России (Н.Балуга «Постепенное море»), но и за рубежом (Г.Хензингер) 

[52]  

Немаловажно отметить работу С.Потеряева с темой работы мифа в 

современности. Как один из участников проекта «Мифологика» (вместе и под 

руководством А.Богомоловой как куратора) фотохудожник осмысливал 

фотографию как инструмент влияния на общественное мнение. Проект «Большой 

шлем» (термин, используемый в различных видах спорта для обозначения победы 

в четырех крупнейших турнирах, в  данном случае у американца были четыре 

крупные цели для фотографирования) посвящен теме Холодной войны между 

США и СССР. Фотопроект обыгрывает ситуацию 1960 года  - над Свердловском 

был сбит американский летчик, пытавшийся сфотографировать секретные объекты 

на территории СССР. Так писали советские газеты, описывая большой успех 

армии. На самом же деле по ошибке был сбит русский летчик3.  

                                                           
3 По итогам проекта в 2016 году был выпущен фотозин с авторскими комментариями. 
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 В. Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху технический 

воспроизводимости» утверждает, что фотография и в особенности кинематограф 

являются мощнейшим средством политической пропаганды [6, с. 131]. Проект 

«Большой шлем» ярко иллюстрирует это положение.  

В данном проекте, как и в работе А.Богомоловой «Под куполом», можно 

проследить фактическое отсутствие видимой памяти места – земля, где упал 

самолет, теперь под коттеджной застройкой.  

Изображения с увеличенными растрами (рис. 26) черно белые и нечеткие, 

дают лишь небольшой участок, фрагмент чего то целого.  

Проект «Сан Донато» также связан с историей уральского поселения и 

династией Демидовых. В 1831 году Николай Демидов, уральский заводчик, купил 

небольшое княжество Сан Донато. Через много лет, наследник князя назвал тем же 

именем железнодорожную станцию недалеко от Нижнего Тагила. Там образовался 

существующий до сих пор поселок Сан Донато. Полупрозрачные слои 

фотоизображений, наложенных друг на друга, создают впечатление города – 

призрака (рис.27). Один из слоев – реальное изображение уральского Сан Донато, 

другой – фотографии флорентийского Сан Донато были сделаны при помощи 

Google Maps.    

Получившиеся путем несложных манипуляций двойственные изображения 

пытаются исследовать сложную задачу – историю и мифологию места. Показана 

очевидная, но неуловимая историческая связь городов – тёзок. Соединяя два 

несоприкасающихся мира С. Потеряев создает «дополненную реальность», где две 

плоскости соединяются в третью.  

Проекты, посвященные истории городов и деревень Урала были логически 

объединены в выставке «[Пост] индустриальный Урал» (рис 28, 29), которая 

увидела свет в г. Калининграде в 2015 году. 

Оба проекта объединяет идея города-призрака.  

«В кино фотографический референт хотя и присутствует постоянно, он 

скользит, он не устраивает демонстраций в поддержку своей реальности, не уверяет 
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в достоверности своего существования; он не прицепляется ко мне — другими 

словами, это не призрак. Подобно миру реальному, мир фильма держится на 

презумпции того, что "опыт будет постоянно протекать в едином конститутивном 

стиле"; Фотография взламывает этот "конститутивный стиль" (отсюда вызываемое 

ею изумление), у нее нет будущего (отсюда ее патетика и меланхолия), в ней нет 

никакого влечения вперед, тогда как кино влекомо вперед и поэтому начисто 

лишено меланхолии (так что же оно тогда такое? — Оно попросту "нормально" как 

жизнь). По причине неподвижности Фотография отходит от доказательства и 

приходит к удержанию» [4]. Так, фотография сравнивается с призраком, который 

может отразить лишь прошлое. Проект «Старая Утка» иллюстрирует идею 

своеобразного фотографического памятника воспоминаниям жителей поселения и 

самого С. Потеряева. Призрачность фотографии заключается и в том, что она 

рождает эффект «сплющенности Времени» [4]. Люди на фотографии исполнены 

жизнью, однако в настоящем мире они, скорее всего, мертвы.  

Р. Барт сравнивает фотографию с живым организмом, который рождается 

расцветает и затем выцветает и исчезает,  но непосредственно относит ее к Смерти. 

На некоторых фотоработах проекта С. Потеряева можно увидеть подобный 

жизненный цикл фотографии. В одном изображении совмещается четкий 

современный снимок и блеклый старый. Появляется ощущение вневременного 

состояния. Деревня Старая Утка блекнет и выцветает как старая фотография. 

Проекты А.Богомоловой «Recall» и С. Потеряева «Старая Утка» созданы 

примерно в одно и то же время (2013 год). Это является свидетельством 

актуальности темы воспоминаний, историй семей и целых городов – 

общечеловеческие темы, которые становятся особенно остры в современном мире, 

где люди стремительно отходят от традиционных форм семьи и быта. Для любого 

человека и художника крайне важно понимание себя именно через историю.   

 Таким образом,  для творчества С. Потеряева характерно:  
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 работа с темой памяти и мотив призрака, исчезновения. Проблематика 

связи людей, историй человеческих судеб. Сильная социальная 

ориентация проектов 

 Документальность, художественное осмысление и преобразование 

архивных фотографий 

 принцип серийности работы  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив важнейшие труды по теории концептуального искусства, мы выявили 

основные его принципы и признаки.  

На примере работ двух современных фотохудожников – А.Богомоловой и 

С.Потеряева обозначены и наглядно показаны характеристики концептуальных 

тенденций в фотографии, а именно:  

1. Исследование фотографией самой себя как вида искусства. 

2. Осмысление действительности посредством фотографии происходит 

преимущественно интеллектуально, не исключая при этом 

художественной составляющей. 

3. Отсутствие «решающего момента» и сюжета как такового. 

Подчеркивание документальной природы фотографии. Фотоснимок 

предполагает «документализацию». Это значит, что предметы, 

несущие конкретный смысл (различные чертежи, схемы, карты) 

фотограф преломляет своим художественным видением и подчиняет 

творческой мысли. [46] 

4. Фотоматериал принципиально не подвергается художественной 

обработке, что четко демонстрируется. 

5. Проектность и серийность работ. 

В ходе исследования был выявлен недостаток теоретических работ по 

концептуальному искусству и концептуализму в фотографии в частности. Однако, 

очевидно проявление интереса современных исследователей к этому направлению 

в искусстве. Что касается характеристики творчества А.Богомоловой и 

С.Потеряева в научной литературе, то, возможно по причине молодости 

художников, почти не существует публикаций. Но, стоит сказать, что 

А.Богомолова анализирует и объясняет особенности своего творчества 

самостоятельно. Также обширный материал дают интервью с фотохудожниками, 

где они рассказывают о себе, об истории создания проектов, творческих 

ориентациях.  
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Важным моментом в оценке актуальности  и современности художников 

является их отношение к новейшим тенденциям, приемам работы и трендовым 

тематикам. Мы видим, что фотохудожники не боятся экспериментов ни в работе 

над проектами, ни при экспонировании.  

К проектам А.Богомоловой и С.Потеряева применимо понятие «унарности», 

фигурирующее в книге Р.Барта «Комментарии к фотографии».  Унарность 

фотоизображения подразумевает, что оно является достаточно прямым 

высказыванием, не допускающим двойственности трактовки. Буквальность и 

прямота – одна из черт, присущих концептуальному искусству и концептуальной 

фотографии.  

«Унарная фотография обладает всеми качествами банальности». Унарная 

фотография программно не использует так называемый «punctum», который 

призван «зацепить» внимание зрителя. В этом данный вид фотографии по Барту 

близок к концептуальной фотографии, которая не ставит своей целью произвести 

эмоциональное впечатление на зрителя. Ее цель – донести концепт.  

В проектах А.Богомоловой и С.Потеряева «унарность» проявляется в ясных и 

простых композициях. В работах присутствуют только необходимые для 

раскрытия концепта детали – никакого визуального шума.  

Объединяет аспект исчезновения в проектах А.Богомоловой «Под куполом», 

«Бакал», «Пусть я вырасту своей любимой травой» и работой С.Потеряева «Старая 

Утка».  

Оба художника активно работают с архивом, но по-разному. Характерным 

отличием проектов А.Богомоловой от проектов С.Потеряева является гораздо 

большая персонифицированность. Архив в работах художников выражает общую 

для всех в художественном мире тенденцию – обращение не только к памяти, но и 

к старинным техникам фотографии и даже использование в работах 

непосредственно старых фотографий.  

Фотохудожники работают с важнейшими и особо популярными темами в 

современном мире искусства – с темой места и памяти, личной и коллективной. 
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Данная тема отражается в проектах А.Богомоловой и С.Потеряева в разных 

аспектах. А.Богомолова акцентирует внимание на том, как память 

трансформируется с течением времени, на то, что ландшафт стирает материальную 

память о событии и вместе с ней воспоминания в сознании людей. С.Потеряев же 

будто стараясь поймать уходящее, все же концентрируется на людях, а не на 

процессах функционирования памяти.  

В заключении можно отметить, что творчество исследуемых художников 

динамично развивается, выходит на мировой уровень на выставках. А.Богомолову 

и С.Потеряева объединяет обращение к социально значимым и творчески 

плодотворным темам. Несомненно изучение творчества художников имеет 

большие научные перспективы. 
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