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[4, c. 79-80]. Как мы видим, в этот период возобладало первое, отражение 
чего мы видим в «антропологическом повороте» софистов и деятельности 
Сократа. Именно в этот период роль философа в жизни полиса заметно 
выросла. Философы выступили с научными разработками новых областей 
знания (этика Архелая и риторика эмпедокла), выдвигая концепты, про-
тиворечащие полисным порядкам. Из уст философов звучит и критика, в 
первую очередь, религиозных норм полиса (Ксенофан, Анаксагор). Кроме 
того, философ перестает заниматься чисто научными проблемами и стано-
вится консультантом и советником, транслируя плоды философской реф-
лексии в политическую сферу.

Подобная деятельность философов разрушает сложившуюся полис-
ную систему, где любая деятельность грека (будь то религиозная или по-
литическая) имеет гражданский характер. Таким образом, изменение роли 
философа в полисе является одной из причин коренных перемен как в ми-
ровоззрении греков, так и во всей полисной жизни.
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В лексикон современных исследователей активно входят такие сло-
ва и словосочетания как «паблик-арт», «акционизм», «уличное искусство», 
«стрит-арт»1. эти термины, которые обозначают различные художествен-
ные практики в городском пространстве, рассматриваются как показате-

1 Стрит-арт – изобразительное искусство, отличительной особенностью которого 
является ярко выраженный урбанистический стиль. Основной частью стрит-арта 
является граффити (иначе спрей-арт), но нельзя считать, что стрит-арт это и есть 
граффити. К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), трафареты, 
различные скульптурные инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая 
деталь, мелочь, тень, цвет, линия. 
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ли новых для города и искусства явлений. При этом новизна заключается 
не столько в самих формах творчества, сколько в том, что они выходят в 
общественные и публичные пространства современного города. Рассма-
тривается вопрос о том, как художники осваивают новые территории для 
воплощения своих художественных замыслов. 

Искусство в городе присутствовало всегда, в первую очередь, в 
виде монументальных произведений: архитектуры, барельефов, скуль-
птур, мемориалов. Оно организует пространство города, наделяет его 
смыслами. Архитектура, скульптура могут являться демонстрацией 
власти или выражением культурных доминант территории. Так, напри-
мер, установка многочисленных памятников В.И. Ленину по всему Со-
ветскому Союзу была частью утверждения коммунистической идеоло-
гии в нашей стране. 

В азиатских странах также есть примеры использования монумен-
тального искусства для утверждения новой власти. Говоря о столич-
ных городах Юго-Восточной Азии, исследователи Горан Терборн и Кон 
Чон Хо отмечают, что «политическая власть сосредоточена в  столич-
ном городе, централизованное правительство напрямую контролирует 
столичный регион. Сталкиваясь с  сопротивлением со  стороны других 
политических партий, с  сепаратистскими тенденциями и  с  наличием 
«групп по  интересам», новые режимы используют столицы не  только 
в  качестве своих опорных пунктов. Столичные здания становятся фо-
ном и  сценой для обоснования законности этих режимов, при этом 
власть предержащие обращаются к воспоминаниям о прекрасном про-
шлом, сочетая с  ними новые, обладающие символическим значением 
элементы» [2, с. 45]. Следовательно, монументальное искусство встраи-
вается в городское пространство, оно имманентно ему. Привычный нам 
город предполагает существование на своей территории деревянных 
резных домов, вычурных зданий в стиле барокко, памятников и скуль-
птур, посвященных деятелям культуры, политикам, ученым. Все это так 
или иначе вписано в городскую ткань. Появление новых объектов из это-
го ряда ожидаемо. Они находятся в рамках парадигмы пространственной 
структуры города. 

Современные художественные практики постоянно бросают вызов 
устоявшейся структуре городского пространства. Сегодня искусство в 
городе понимается как своеобразный «захват» территории в конструк-
тивном иди деструктивном смыслах. Даже граффити и стрит-арт, заро-
дившиеся более сорока лет назад в урбанизированной среде, до сих пор 
занимаются присвоением городских территорий. Рисунки, созданные 
уличными художниками, выбиваются из существующей структуры го-
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рода, появляются в ней неожиданно и непредсказуемо. Другой пример 
«захвата» городского пространства: Голландский художник Флорентайн 
Хоффман в 2013 году выставил гигантскую резиновую утку в сянганской 
гавани Виктория[4]. 

Монументальные произведения современного искусства, которые, 
казалось бы, должны привычно встроиться в городскую ткань, вызыва-
ют удивление, интерес, восторг, иногда непонимание. Так, например, в 
Колорадо стоит гигантская скульптура медведя ярко-синего цвета, за-
глядывающего в офисный центр [1]. 

Искусство по-новому интерпретирует городское пространство, за-
ставляя каждого взглянуть на эту территорию под иным углом. Произ-
ведения современного искусства вырываются из привычного контекста 
и, что важно, создают новый, непривычный, но имеющий прямое отно-
шение к той территории, в которой они были созданы. 

Город – это среда, в которую встраивается художник. Он реагирует 
на неё, ищет новые ракурсы. Художник не создает объект «из ничего», он 
отвечает на вызов пространства. Городская среда в ходе создания произ-
ведения искусства дополняется новыми элементами и приобретает иные 
смыслы, очертания, функции. Неровности, шероховатости городского 
пространства создают повод для создания нового произведения искус-
ства. Например, трещина в стене дома превращается в часть рисунка, 
ржавые мусорные баки становятся оригинальной инсталляцией. На сай-
те «Независимой газеты» описан случай, когда женевские уличные ху-
дожники создали на мусорных баках карикатурные изображения тури-
стов и жителей города. Власти отметили, что результатом такой акции 
стало не только преображение территории, но и то, что люди стали го-
раздо реже бросать мусор мимо урны. Или же уличные художники при-
рисовывают к фонарным столбам на земле два прямоугольника, и полу-
чаются очки.

Паблик-арт предполагает существование искусства вне институ-
ций. Такое искусство не помещается в раму. Рамками для него стано-
вится сам город и его жители. Более того, оно само зачастую становится 
объективом для более детального рассмотрения городского простран-
ства. С одной стороны, очевидна потребность современного искусства в 
новых формах творчества, с другой – эти формы существуют как ответ 
на вызов городской среды. 

Современное искусство, выходя на улицы города, часто обращается 
к социальным проблемам. Московский уличный художник Tet 91 красит 
зеленкой ямы на дорожном покрытии, клеит на трещины зданий подорож-
ник [3]. Существует огромное количество примеров скульптур, созданных 
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из отходов пластика, металла, дерева. Таким образом, художники привле-
кают внимание общественности к экологическим проблемам, ищут пути к 
сотрудничеству, диалогу. И видят, что эффективно делать это не в стенах 
галерей, а на открытых городских площадках. Диалогичность современно-
го искусства определяет его движущую силу по изменению пространства 
города и взаимоотношений между людьми. 

Многие современные художественные практики дают возможность 
жителям города взаимодействовать с произведением искусства, участво-
вать в его создании. Например, музей современного искусства «Гараж» 
в Москве предоставил возможность всем желающим лепить скульптуры 
из глины. Напротив входа была организована площадка, где каждый мог 
попробовать свои силы в пластическом искусстве. На одной территории 
могли встретиться художник-скульптор и человек, никогда не занимаю-
щийся подобными вещами.

Кроме того, и классическое искусство все чаще выходит на улицы 
города, пробуя возможности новых площадок. Театр, академический 
хор, живопись, классический балет, опера и другие виды искусства вы-
ходят из музеев, галерей, театров, концертных залов и пробуют про-
странство города. Заявляя свое право на город, оперные певцы поют в 
метро, симфонический оркестр исполняет свой репертуар под откры-
тым небом, пианисты играют на роялях в парках. это способ привлечь 
новую аудиторию, приобщить ее к классическому искусству. Но, по-
мимо этого, возникает вопрос об ином использовании городского про-
странства, которое градостроители прошлого века не вносили в планы 
застройки.

Художественные практики, вышедшие в город, нащупывают и но-
вые границы искусства. Акции Петра Павленского, Pussy Riot вызыва-
ют неоднозначные оценки. В первую очередь, это связано с тем, что они 
вышли за пределы галерейного пространства, где формы самовыражения 
оправданы институционально. Подобного рода акции ставят вопрос о 
том, может ли публичное пространство города быть местом действия для 
художников. Изменяются ли в связи с этим функции публичного про-
странства?

Художественные практики показывают, что в этом месте возмож-
на еще такая-то деятельность, что территория может быть организована 
еще таким-то способом. Искусство проектирует новое пространство без 
архитектурного плана застройки. Оно дает возможные модели поведения 
в этом пространстве и сценарии взаимодействия людей друг с другом. 
Искусство, художественные практики стали своеобразной творческой 
лабораторией по обновлению городского пространства. Без существен-
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ных перестроек происходят эксперименты с местом. Искусство теперь не 
только встраивается в пространство города, но и становится участником 
городских изменений.

Таким образом, искусство показывает, что пространство города 
становится другим, более открытым, многообразным, динамичным. Ху-
дожественные практики стремятся трансформировать городское про-
странство, с их помощью жители ставят эксперименты, заявляют право 
на город. Иными словами, искусство сейчас создает модель нового горо-
да, еще неизвестного человеку. 
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