
1
 А

нд
ре (р. 1

9
6

7
) и М

иш
ель (р. 1

9
6

9
)  Д

екостеры
 

в составе дуэта Cod.A
ct создаю

т слож
ны

е звуковы
е 

инсталляции и перф
орм

ансы
, в основе которы

х —
 

исследование звука, движ
ения и их взаим

овлияния. 
Н

а подготовительном
 этапе работы

 они составляю
т 

своеобразны
е партитуры

, которы
е объ

единяю
т ноты

 
звукового ряда, схем

ы
 движ

ения исполнителей и алго
ритм

 действий м
еханической части инсталляции. Эти 

скетчи иллю
стрирую

т эволю
цию

 м
узы

кальной и пер
ф

орм
ативной эстетики и язы

ка ее кодиф
икации. 

2
 П

оэт и худож
ник А

нд
рей Ч

еркасов (р. 1
9

8
7

) 
обы

гры
вает обы

вательское представление о стихах, 
согласно котором

у достаточно ф
орм

альны
х при

знаков, чтобы
 определить принадлеж

ность текста 
к этом

у литературном
у ж

анру. П
ропуская скринш

о
ты

 стихотворений через поисковую
 систем

у G
oogle 

и вы
бирая первы

й результат из списка похож
их 

изображ
ений, Ч

еркасов находит неож
иданны

е 
варианты

 того, на что похож
а классическая русская 

поэзия, —
 «нечто, похож

ее на стихи» (2
0

1
3

).

3
 Классическая работа ам

ериканского концептуали
ста В

ито А
ккончи

 (р. 1
9

4
0

) «П
есня на тем

у» (1
9

7
3

) 
посвящ

ена взаим
одействию

 худож
ника с кам

ерой. 
Худож

ник проводит эксперим
ент в области м

еж
лич

ностной ком
м

уникации под акком
панем

ент известны
х 

песен; он дем
онстрирует новы

е возм
ож

ности м
едиа

контакта со зрителем
, апеллируя непосредственно 

к его чувствам
 и переж

иваниям
. Кам

ера и экран 
вы

ступаю
т границей частного и публичного: худож

ник 
не м

ож
ет знать, кого он завлекает своим

и песням
и «по 

ту сторону кам
еры

», а дем
онстрируя запись публике, 

становится уязвим
ы

м
. 

4
 М

едиахудож
ница Саш

а П
ирогова (р. 1

9
8

6
) 

моделирует непривы
чны

е ситуации в знакомом 
контексте, обнаж

ая механизм привы
чки и автоматизм 

восприятия. Н
а язы

ке движ
ения и видеомонтаж

а из 
привы

чны
х визуальны

х кодов худож
ница составляет 

необы
чны

е комбинации, откры
ты

е для толкований. В
 ее 

работе “M
O

N
O

” (2
0

1
5

–2
0

1
6

) исследователи изучаю
т 

микроф
оны

, словно не имею
т представления об этих 

объ
ектах и их назначении. Увлекш

ись своим «исследо
ванием», они не замечаю

т, как постепенно микроф
оны

 
«ож

иваю
т» и начинаю

т доминировать над исследовате
лями. В

 итоге учены
е и предмет исследования меняю

т
ся местами, и микроф

оны
 «пою

т» в лю
дей.

5
 В

 ф
ильм

е «П
ульхайм

ский дж
ем

сеш
н» (2

0
1

5
) 

совм
ещ

ены
 два собы

тия и два звуковы
х ряда: 

ш
естьдесят м

аш
ин, следую

щ
ие из нем

ецкого города 
П

ульхайм
 под Кёльном

, стоят в пробке, и одно
врем

енно неподалеку м
узы

кант им
провизирует на 

ф
ортепиано. С

орок лет назад, в год проведения 
П

ульхайм
ской реф

орм
ы

, ам
ериканский пианист Кит 

Д
ж

арретт исполнял в Кёльне им
провизационны

й 
концерт, запись которого в дальнейш

ем
 получила 

больш
ую

 известность. Ш
ведская видеохудож

ница 
Й

оханна Б
иллинг (р. 1

9
7

3
) связала историю

 
и соврем

енность в одном
 пространстве. В

 ее работе 
транспортная пробка и дж

азовая им
провизация вы


ступаю

т как схож
ие ф

еном
ены

, разворачиваю
щ

иеся 
вокруг понятий свободы

 и ограничения.

6
 Н

а видео запечатлен худож
ник с обнаж

енны
м 

торсом
, закопанны

й по пояс в зем
лю

 в центре парка 
и исполняю

щ
ий на акустической гитаре песню

 про 
Сатану. Ее слова —

 «Сатана реален, и он работает 
на м

еня» —
 интерпретация песни ам

ериканской 
кантригруппы

 с противополож
ны

м
 см

ы
слом

 ее 
слов. И

сландский худож
никперф

орм
ансист Рагнар 

К
ьяртанссон (р. 1

9
7

6
) в этой работе 2

0
0

7
 года 

использует особенности человеческого восприя
тия, когда м

ы
 поним

аем
 текст песни так, как он нам 

слы
ш

ится или прелом
ляется в наш

ем
 сознании. 

Худож
ник показы

вает, что оригинал и повторение 
м

огут кардинально отличаться. Кьяртанссон напева
ет строчку из песни бесчисленное количество раз, 
доводя свое исполнение до абсурда.

7
 «Квартет разруш

ений» (2
0

0
6

) представляет 
собой четы

ре ф
ильм

а разной продолж
ительности, 

в каж
дом

 запечатлен ф
рагм

ент сим
волических или 

реальны
х актов разруш

ения. В
 один ряд с перф

ор
м

ансом
 Н

ам
 Д

ж
ун П

айка, разруш
аю

щ
его пианино, 

горящ
ей скульптурой Д

аниуса Кесм
инаса, а такж

е 
разруш

ением
 Б

ерлинской стены
 ам

ериканский 
авангардны

й реж
иссер Й

онас М
екас (р. 1

9
2

2
) 

встраивает разруш
ение В

сем
ирного торгового цент

ра в Н
ью

Й
орке 11

 сентября 2
0

01
 года. И

спользуя 
особы

й звуковой ряд, он создает врем
енной разры

в, 
которы

й привносит ощ
ущ

ение безврем
енья и отте

нок м
етаф

оры
 в трагическое собы

тие и преподносит 
его как легенду или народное предание.

8
 А

мериканонорвеж
ская худож

ница и композитор 
Кам

илла Н
орм

ент (р. 1
9

7
0

) работает с различны
ми 

медиа, исследуя ф
еномен звука. В

 своей граф
ической 

серии она продолж
ает поиски эквивалентов звучания, 

создает многоуровневы
е ритмические композиции. Эта 

работа переносит зрителя в атмосф
еру наполненного 

туманом пространства, вы
зы

вает смутны
е ассоциации 

с историческими собы
тиями, звуковы

е вибрации увле
каю

т различны
ми уровнями глубины

 звука.

9
 В

 рам
ках своей технологической интервенции 

«В
ы

зы
вает опера. А

рии для всех» (2
0

0
7

) ш
вейцар

ский коллектив !M
ediengruppe B

itnik вторгся в дея
тельность Ц

ю
рихского оперного театра. С

 пом
ощ

ью
 

систем
ы

 м
икроф

онов, разм
ещ

енны
х в оперном

 зале, 
ш

ирокая публика получила возм
ож

ность слуш
ать 

спектакли по телеф
ону. «Ж

учки», спрятанны
е 

в зале худож
никам

и !M
ediengruppe B

itnik, трансли
ровали постановки цю

рихской оперы
 на случайно 

вы
бранны

е телеф
онны

е ном
ера ж

ителей Ц
ю

риха. 

Каж
ды

й, кто отвечал на звонок, им
ел возм

ож
ность 

слуш
ать прям

ую
 трансляцию

 оперного спектакля. 
!M

ediengruppe B
itnik (Карм

ен В
айскопф

, р. 1
9

7
6

; 
Д

ом
агой С

м
ольо, р. 1

9
7

9
) известны

 своим
и 

интернет проектам
и, которы

е бросаю
т вы

зов усто
явш

им
ся социокультурны

м
 схем

ам
. 

10
 В

 работе “U
nravel” (2

0
1

3
) записи двух разны

х 
исполнений ф

ортепианного концерта для левой 
руки М

. Равеля воспроизводятся на двух вертуш
ках, 

а дидж
ей пы

тается синхронизировать их тем
п вруч 

ную
. В

 результате возникает стереоэф
ф

ект из двух 
реальностей. И

сследуя в своих работах восприятие 
звука и пространства, видеохудож

ник А
нри С

ала 
(р. 1

9
7

4
) обращ

ается такж
е к изучению

 нем
ого 

язы
ка тела. К эм

оциональном
у опы

ту, рож
даем

ом
у 

м
узы

кой, прибавляется и ф
изический, позволяю

щ
ий 

прочувствовать ее пространственны
й им

пульс.

11
 Д

ействие постапокалиптического музы
кального 

минисериала П
етра Ж

укова (р. 1
9

8
2

) и К
ирилла 

Ш
ирокова (р. 1

9
9

0
) «Завтра будет the sam

e» (2
0

1
5

–
2

0
1

6
) разворачивается в вы

м
ы

ш
ленном

 будущ
ем

, 
где человечество гибнет, охваченное безудерж

ной 
страстью

. Л
иш

ь двое оставш
ихся в ж

ивы
х —

 участники 
ансамбля «the sam

e» Саш
а Елина и Кирилл Ш

ироков —
 

бродят по опустевш
ей М

оскве, наполняя ее м
узы


кой. И

х миссия —
 найти то особое исполнение, которое 

возродит человечество. Каж
дая серия длится один 

день, одно путеш
ествие, одну исполненную

 мелодию
.

12
 Работы

 нем
ецкого реж

иссера Ю
лиана Розе-

ф
ельд

та (р. 1
9

6
5

) заявляю
т об абсурдности повсед

невной ж
изни и одноврем

енно являю
тся реф

лексией 
на тем

у средств кинем
атограф

а и создаваем
ы

х им
и 

вы
м

ы
ш

ленны
х нарративах. П

рим
ером

 том
у служ

ит 
ф

ильм
 «Ш

ум
овик» (2

0
0

4
): в нем

 главны
й герой 

заним
ается бессм

ы
сленной деятельностью

 —
 беспре

станно переставляет м
ебель в своей квартире. За ним 

наблю
дает его двойник —

 м
астер создания ш

ум
овы

х 
эф

ф
ектов, которы

й работает над звуковы
м

 рядом
 для 

этого процесса. П
оказы

вая м
еханику происходящ

его 
за кадром

, Розеф
ельдт риф

м
ует ее с м

еханикой ж
изни.

13
 А

м
ериканский худож

ник Гари Х
илл (р. 1

9
51

) —
 

один из ж
ивы

х классиков концептуального видеоис
кусства, пионер аудиоинсталляций и исследователь 
телесности, больш

е сорока лет работает на сты
ке 

лингвистики, авангардной поэзии и видеоискусства. 
О

дна из клю
чевы

х сф
ер его интереса —

 лингво 
акустика: он исследует границу ш

ум
а и нарратива, 

когда слова перестаю
т бы

ть набором
 произнесен

ны
х звуков и обретаю

т см
ы

сл. В
 инсталляция «Глу

бинны
й заряд» (2

0
0

9
–2

0
1

2
) действие повторяется 

снова и снова, вы
ступая в роли своеобразного 

ангела хранителя психоделического опы
та худож

ника. 

14
 Худож

ница М
арина Ч

ерникова (р. 1
9

5
6

) из 
аудиовизуального циф

рового м
атериала создает 

ком
позицию

, подобную
 м

узы
кальной, которая пол

ностью
 погруж

ает человека в процесс восприятия. 
В

 «Сим
ф

осерф
инге // М

 3
1

6
» (2

01
6

) докум
енталь

ны
е и генерированны

е аудио и видеоф
рагм

енты
 

трансф
орм

ирую
тся и, как в м

узы
ке, образую

т секвен
ции, которы

е перем
ещ

аю
тся по всем

у пространству. 
В

 своих работах Ч
ерникова исследует взаим

оотно
ш

ения повседневности и виртуальной реальности. 
В

идео из средства, ф
иксирую

щ
его реальность, пре

вращ
ается в своего рода м

узы
кальны

й инструм
ент, 

рож
даю

щ
ий новую

 гарм
онию

. 

15
 В

 видеоинсталляции «Н
евинная» (2

0
1

5
) три 

девуш
ки вовлечены

 в безупречно среж
иссированное 

циклическое движ
ение, завязанное вокруг испол

нения загадочного текста. В
 м

узы
кальном

 см
ы

сле 
каж

ды
й из циклов строится по трехчастной схем

е: 
аккорд, увеличение интервала до октавы

 и построе
ние нового аккорда, которы

й оканчивается произне
сением

 ф
разы

речитатива. Ц
ель худож

ника В
иктора 

А
лим

пиева (р. 1
9

7
3

) —
 найти обобщ

енны
й испол

нительский субъ
ект, при посредничестве которого 

обнаж
ается процесс работы

 над произведением 
и работы

 сам
ого произведения. П

о его словам
, осно

вой своих проектов он стрем
ится сделать партитур

ную
 структуру, противопоставляя ее нарративном

у 
повествованию

. 

16
 В

 своих работах ком
позитор П

ётр А
йд

у 
(р. 1

9
7

6
) пы

тается трансф
орм

ировать пред
ставле

ния о м
узы

кальном
 инструм

енте и способах извле
чения звука, переосм

ы
слить приоритетность ролей 

в процессе исполнения м
узы

кального произвед
е

ния. «Трансф
орм

ация звука» (2
0

1
6

) пред
ставляет 

собой лабиринт, проход
я сквозь которы

й зритель 
погруж

ается в перм
анентное звучание. Когд

а по
сетитель проход

ит через «звуковой лес», он стано
вится исполнителем

 м
узы

кального произвед
ения, 

под
веш

енны
е в лабиринте пред

м
еты

 —
 м

узы
каль

ны
м

и инструм
ентам

и, а сам
о пространство —

 пар
титурой, организую

щ
ей м

узы
кальную

 ф
орм

у.

17
 П

осетителю
, приш

едш
ем

у на вы
ставку в залы

 
усадьбы

 Голицы
ны

х, реж
иссер Сем

ён А
лексан -

д
ровский

 (р. 1
9

8
2

) предлагает отправиться 
в аудиопутеш

ествие в «другой м
узей» по своем

у 
вы

бору —
 М

узей ван Гога или Городской м
узей С

те
делик в А

м
стердам

е, М
узей Родена или Ц

ентр П
ом


пиду в П

ариж
е, М

узей соврем
енного искусства П

егги 
Гуг ген  хайм

 или П
алаццо Грасси в В

енеции. Б
лагода 

ря бинауральны
м

 м
икроф

онам
 и записям

 прогулок 
по этим

 м
узеям

 при прослуш
ивании возникает эф


ф

ект присутствия, и посетитель погруж
ается в зву

ковую
 атм

осф
еру европейского м

узея. А
лександров

ский, основатель эксперим
ентального Popup театра, 

увлечен игрой со зрительским
 восприятием

, которая 
сбивает привы

чны
е поведенческие паттерны

.

«Поем мы или играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции или же рисуем, —  
мы всегда и только трубадуры...» 
О. Генри. «Последний трубадур»

Обращаясь к звуку как одному из основных средств искусства, мы понимаем под «звуком и слушанием» сво
его рода структуру, которая раскрывает взаимоотношения людей в социуме. В известном смысле звук — это 
инструмент для формирования внутренних состояний и ассоциаций.
Выставка «Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром» предполагает разговор о внутренней гармонии чело
века и социума в современном мире, о попытках найти и не потерять свой собственный голос, обрести и не 
утратить свою мелодию. 
Авторы предстанут перед зрителем как современные трубадуры, повествующие о невидимых материях — о зву
чании и пластике метафор, о скрытой, но присущей всему вокруг музыкальности. Каждый из них отправится в свое 
собственное путешествие — память, идентичность, самоопределение и свобода станут его основной темой. 
Полифония, заложенная в самой природе музыкального звука и мелодии, становится основным принципом 
построения проекта. Таким образом, выставка — это «оркестр», полифонический и импровизационный, это 
сообщество поэтов, музыкантов, танцоров, художников — свободных трубадуров.

Информационный 
партнер

Радиопартнер Профессиональный 
информационный 
партнер

Генеральный партнер 
ГМИИ им. А.С. Пушкина

ДОМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ПРОГУЛКА 
С ТРУБАДУРОМ

При поддержкеПартнер проекта

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА — MY.COM
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3 ЭТАЖ

1 COD.ACT. АНДРЕ И МИШЕЛЬ 
 ДЕКОСТЕРЫ (Ш В Е Й Ц А Р И Я) 

2 АНДРЕЙ ЧЕРКАСОВ (Р О С С И Я)

3 ВИТО АККОНЧИ (С Ш А)

4 САША ПИРОГОВА (Р О С С И Я)

5 ЙОХАННА БИЛЛИНГ (Ш В Е Ц И Я)

6 РАГНАР КЬЯРТАНССОН 
 (И С Л А Н Д И Я)

7 ЙОНАС МЕКАС (С Ш А) 
8 КАМИЛЛА НОРМЕНТ (Н О Р В Е Г И Я)

9 !MEDIENGRUPPE BITNIK  
 (Ш В Е Й Ц А Р И Я)

10 АНРИ САЛА (А Л Б А Н И Я)

11 ПЁТР ЖУКОВ (Р О С С И Я)  
 И КИРИЛЛ ШИРОКОВ (Р О С С И Я)

12 ЮЛИАН РОЗЕФЕЛЬДТ (Г Е Р М А Н И Я)

13 ГАРИ ХИЛЛ (С Ш А)

14 МАРИНА ЧЕРНИКОВА
 (Н И Д Е Р Л А Н Д Ы  — Р О С С И Я)

15 ВИКТОР АЛИМПИЕВ (Р О С С И Я)

16 ПЁТР АЙДУ  (Р О С С И Я)

17 СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
 (Р О С С И Я)
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