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Перформанс как особый вид художественного высказывания 
получил свое признание лишь в 70-е годы ХХ века. Однако его исто-
ки, называемого иногда «искусством идеи», можно видеть гораздо 
раньше. Истоки современных перформативных практик исследо-
ватели видят в практиках футуризма, конструктивизма, дадаизма. 
В качестве отправной точки для появления цифрового перформанса 
Стив Диксон указывает теоретические работы Вальтера Беньямина, 
Ролана Барта, Жана Бодрийяра и др. Перформанс относят к практи-
кам концептуализма, который получил широкое распространение 
в мировом искусстве, в том числе в России. Становление перформан-
са в отечественном искусстве происходит в 1970-е годы и является 
альтернативной практикой советских авангардистов, открывавших 
для себя новые выразительные средства и способы восприятия ху-
дожественного высказывания. В числе главных фигур московского 
концептуализма —  Илья Кабаков, Дмитрий Пригов, развитие же 
перформанса на этом этапе связано прежде всего с деятельностью 
Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия».

Москва не единственное место в отечественном художественном 
пространстве, где возникли перформативные практики. Близкие 
поиски демонстрируют авангардисты Свердловска, на тот момент 
закрытого города, альтернативная творческая среда которого была 
представлена в 1960–1970-х годах яркими творческими группами. 
В 1970-х среди участников данного процесса —  «ближний круг» 
художника Алексея Скворцова, имевшего контакты с московской 
группой «Движение», но увлекшегося не кинетическими объектами, 
а процессуальными практиками. Определенной аналогией по отно-
шению к московской группе звучало и название группы Скворцова —  
«Динамика». В проектах группы участвовали Никита Волков, Сергей 
Павлов, Михаил Таршис, Ростислав Зайникаев, Владимир Лутцев, 
Сергей Кранов (Йог), Альбина Тамаркина, Лукас Патрон и другие. 
Художественные практики группы отличались от хеппенинга, по-
скольку имели определенный сценарий, но степень присутствовав-
шей в них импровизации не позволяет отнести их к классическому 
перформансу 1970-х. Художественные акции проходили на Каменных 
Палатках и в других значимых местах города. Фиксация происходив-
шего (документация художественной акции) проводилась с исполь-
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зованием кинокамеры и фотосъемки. В настоящее время актуальна 
проблема сохранения наследия, оцифровки материалов, связанных 
с перформативными практиками 1970-х годов. Позже в 1980-х они 
представлены творчеством Старика Букашкина (Е. Малахина) и груп-
пы «Картинник». В искусстве 1990-х —  это деятельность нового 
поколения авангардистов —  перформансы Александра Голиздрина, 
Александра Шабурова и др. Сегодня уральские художники исполь-
зуют в перформансе новейшие компьютерные технологии.

Различные технологии, которые привлекались создателями пер-
формансов, позволяли решать разные задачи —  от сохранения, до-
кументирования, художественного процесса до раскрытия новых 
выразительных средств. В век цифровых технологий на смену «живому 
перформансу» пришел медиаперформанс, с такими его качествами, как 
интерактивность, новые формы визулизации и чувственного восприя-
тия. В современном мире цифровой перформанс —  распространенная 
практика. Проводятся фестивали и другие мероприятия, посвященные 
этому виду искусства. Занимает цифровой перформанс свое место 
и в музейных залах. Современный перформанс —  продукт медиатех-
нологий, его виртуальность заставляет решать новые задачи в процессе 
его экспонирования. Произведение должно быть доступно, воспроиз-
водимо, в музейном пространстве оно должно быть наделено, пусть 
иллюзорно, таким важным качеством искусства, как артефактность.
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Статья посвящена изучению изменений культуры повседневности 
под влиянием видеоблогосферы. Особое внимание в работе уделяется 
исследованию феномена видеоблогинга в целом и его воздействия 
на подростковую аудиторию в частности. Автором анализируются 
изменения в сфере красоты, дизайна интерьера и гастрономической 
культуры подростков и раскрывается влияние этих тенденций на транс-
формацию структуры культуры повседневности.
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The paper is devoted to studying changes in the everyday culture un-
der the influence of videoblogger. Particular attention is paid to the study 
of the phenomenon of video blogging in general and its impact on the teenage 
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