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VI. «Постдіаспорна ідентичність»  
у дзеркалі «нових медіа»

Я.Д. Баринова 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  
И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ  

ТВОРЧЕСТВА ОЛЬГИ КИСЕЛЕВОЙ 
В статье осуществляется поиск социально-философских смыслов нового направ-
ления современного искусства, получившего название «New Media Art» или «новые 
медиа». В качестве примера берётся концепт «постдиаспорной идентичности», 
ярко представленный в творчестве представителя новых медиа и его теоретика 
Ольги Киселёвой. Рассматривается идентичность постдиаспорного художника, 
живущего на пересечении трёх реальностей: исходный национальный контекст, 
локальный контекст настоящего, глобальный контекст. Концепт «постдиаспор-
ной идентичности» анализируется во взаимосвязи с концептами «новая локаль-
ность» и «универсальный код города». 
Ключевые слова: «New Media Art», постдиаспорная идентичность, новая локаль-
ность, универсальный код города, социально-философский анализ. 

В статті здійснюється пошук соціально-філософських смислів нового напрям-
ку сучасного мистецтва, яке отримало назву «New Media Art» чи «нові медіа», 
що яскраво представлений в творчості представника та теоретика нових ме-
діа Ольги Кисельової. Розглядається ідентичність постдіаспорного митця, який 
живе на перетині трьох реальностей: висхідний національний контекст, локаль-
ний контекст теперішнього, глобальний контекст. Концепт «постдіаспорної 
ідентичності» аналізується у взаємозв’язку з концептами «нова локальність» та 
«універсальний код міста». 
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Ключові слова: «New Media Art», постдіаспорна ідентичність, нова локальність, 
універсальний код міста, соціально-філософський аналіз. 

The article is devoted to analysis of the socio-philosophical meanings of the new trends 
in the contemporary art, called «New Media Art» or «new media». The concept of 
«post-diasporic identity» in the version of the well-known artist and theorist of the «new 
media» Olga Kiseleva (Director of the Institute of Science and Art, Paris, Sorbonne) 
is the center point of attention in the article. The controversial identity of the post-dia-
sporic artists who lives in the situation of the intersection of three realities: the authen-
tic national context, local context of the present days and the global context is investi-
gated. The concept of «post-diasporic identity» is considered in the unity with the basic 
concepts of the theory and practice of the «new media» – «new locality» and «univer-
sal code of the city».
Key words: «New Media Art», post-diasporic identity, «new locality», universal code of 
the city, socio-philosophical analysis. 

Проблематика идентичности является одной из самых актуаль-
ных и обсуждаемых в современном философско-гуманитарном зна-
нии. Исследователи ведут дискуссии о различных модификациях 
идентичности – противоречивая идентичность, флюидная идентич-
ность, лоскутная идентичность и т.д. Речь идёт и о том, что иден-
тичность сегодня размывается, превращаясь в веер идентичностей, 
представленных в структуре личности, социального агента, актора 
и т.д. Поднимается вопрос и о том, стоит ли вообще говорить об 
идентичности или идентичностях, не корректнее ли рассматривать 
лишь постоянно протекающий процесс самоидентификации? И как 
часто бывает в истории социальной мысли, теоретические развед-
ки, дискуссии, споры ученые наиболее активно ведут по поводу 
«ускользающих» объектов, исчезающих феноменов, чья утрата гро-
зит существованию социальной системы, культуры в целом, под-
рывает её глубинные цивилизационные основы. Это в полной мере 
относится к рассматриваемому нами феномену: дискурс идентич-
ности наиболее активно формируется в социокультурной и цивили-
зационной ситуации кризиса идентичности, утраты идентичности. 
Дискурс идентичности в этом смысле становится своего рода лак-
мусовой бумажкой и социальной диагностикой. Вопрос к теорети-
кам – сможет ли он стать и своего рода социальной терапией? Над-
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ежду на это даёт, в том числе, и тот факт, что к теоретическим по-
искам в данной области подключаются социокультурные практики, 
причём практики в широком смысле. Это практики тех, кто пыта-
ется в самых разных областях социальной жизни воплотить новые 
модели идентичности, предложить новые её режимы, соотносясь с 
глобальными трансформациями бурно и непредсказуемо развиваю-
щегося современного мира. В качестве одного из наиболее ярких 
примеров соединения теоретического и прикладного аспектов по-
иска образа/образов новой идентичности мы в рамках нашей пу-
бликации хотели бы предложить проект «постдиаспорной идентич-
ности» Ольги Киселевой – современного художника и теоретика, 
представляющего недавно возникшее направление современного 
искусства New Media Art. Результаты своих философско-эстетиче-
ских и художественных поисков художница активно воплощает в 
городской среде, ставя перед собой цель – радикально изменить об-
лик современного города, прежде всего, города-мегаполиса. Мы же 
в рамках настоящей публикации ставим перед собой цель: осуще-
ствить социально-философский анализ понятия «постдиаспорная 
идентичность» и выявить те его смыслы, которые актуализируют-
ся в проектах New Media Art на примере теоретических и художе-
ственных поисков Ольги Киселевой. 

Прежде всего, дадим краткую справку о нашей главной герои-
не. Ольга Киселева – современный художник, воспитанница Санкт-
Петербургской художественно-промышленной академии, ныне про-
фессор Университета Сорбонны (Париж), директор Института на-
уки и искусства этого университета, главный редактора журнала 
«Plastik Art&Science», автор артпроектов, названия которых уже 
красноречиво свидетельствуют о том, что проблематика идентично-
сти, самоидентичности является одной из самых напряженно вол-
нующих для художницы-философа («Как твои дела?/ Нow are you?» 
(1996-2001), «Где ты? / Where are you?» (2000-2004), «Ваш авто-
портрет / You self-portrait» (2002), «Двойная жизнь / Double life» (с 
2006), «Зеркало-тролль/ Troll-mirror» (2008) (Более подробная ин-
формация об Ольге Киселевой представлена на её официальном 
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сайте [см.: 27]). О творчестве Ольги Киселевой, теоретико-эстети-
ческих, экзистенциальных и философских его основаниях, пишут 
обзоры такие авторы как А. Боровский, А. Кирютин, В. Мизиано, 
Л. Манович, О. Туркина, Е. Деготь, А. Боровский, Д. Озерков, Д. 
Костина, Ф. Таяд, М. Marguerin, N. Tramble, S. Wright и др. [см.: 1; 
3; 4; 7; 8; 12; 16; 20; 21; 24; 25; 26]. Без сомнения, как подобные об-
зоры, так и более серьёзные работы будут выходить в свет и в буду-
щем. Сама художница также попыталась объяснить суть своих ху-
дожественных и научных поисков в работах «Компьютерное искус-
ство как форма диалога» (1998), «Искусство в виртуальном мире» 
(1998) [18; 19; 21]. Однако пока ещё ни сама О. Киселева, ни ин-
терпретаторы её творчества не рассматривали суть её арт-новаций 
и их практическое воплощение в социально-философском аспекте, 
что мы в первом приближении попытаемся осуществить настолько, 
насколько позволяет ограниченный объём статьи. 

Поскольку такое направление современного искусства как New 
Media Art находится пока в стадии своего становления, считаем не-
обходимым ввести читателя в данную проблематику, опираясь на 
уже имеющиеся исследования Р. Арнхейма, Д. Булатова, Д. Галки-
на, О. Грау, А. Деникина, Л. Мановича, Е. Савиновой, Н. Сосна, О. 
Лищинской, З. Сколоты, К. Федоровой, Э. Хухтамо [2; 5; 6; 9; 10; 
11; 13; 14; 15; 17]. Прежде всего, следует отметить, что до сих пор 
окончательно не выясненным остаётся вопрос о времени возникно-
вения искусства новых медиа. (В нашей работе мы в качестве си-
нонимов будем использовать наименования «New Media Art» и «но-
вые медиа», отдавая себе отчёт в отсутствии на настоящий момент 
полной терминологической определённости, чему должна быть по-
священа отдельная публикация). Как отмечает современная иссле-
довательница Е.А. Савинова, назвать точную дату рождения искус-
ства новых медиа не представляется возможным, начальная точка 
этой истории «подвижна»: «Условно говоря, если в 1839 году но-
вым медиа была фотография, в 1895 году – движущиеся картинки, 
в 1906 году – радио, то уже 1939 год ознаменовался появлением ТВ, 
1965 год – видео, а 1970-е годы – компьютерной графики. В 1980-х 
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годах появляется компьютерная анимация, в 1994 – возникает Все-
мирная паутина, в 1995 рождаются новые способы анимации, и, на-
конец, 1999 год становится годом баз данных, а 2000-е годы – эпо-
хой трансгенного искусства» [10].

Однако Е. Савинова, как и большинство исследователей, всё-та-
ки обозначает точку отсчёта истории мультимедийного искусства: 
1960-е годы. Нет также единого мнения среди исследователей от-
носительно того, как направление искусства новых медиа вписыва-
ется в общую картину истории искусства. Если украинская иссле-
довательница О. Лищинская считает искусство новых медиа про-
должением эволюции постмодернистской эстетики [5, с. 257], то 
российский культуролог А. Деникин полагает, что данное направ-
ление ошибочно рассматривать как очередную, последовательную 
фазу развития искусства: «Искусство новых медиа порывают с 
классической эстетикой» [2].

Искусство новых медиа представлено разнообразием жанровой 
палитры, что обусловлено его синкретической природой. Назовём 
некоторые из его направлений: 

– видеоарт (в том числе и виджеинг) – это направление, исполь-
зующее в качестве средства выразительности и усиления воспри-
ятия такие медиа, как видео, телевидение, компьютерные техноло-
гии и пр. Пионером видео-арта является Нам Джун Пайк, создавав-
ший автономные телевизионные среды. Так же значимы работы Б. 
Наумана, Й. Бойса, Б. Виола, В. Акончии, С. Брауна, М. Сноу, Д. 
Бирнбаума, К. Бердена, У. Вегмана, Ю. Лесника, Д. Гордона, Т. Но-
викова, С. Шутова и др. 

– виджеинг – это создание в реальном времени «видеомиксов» 
(новых произведений при помощи специализированной техники на 
основе визуальных и аудиальных образов видеофрагментов. Осно-
воположником направления также является Наум Джун Пайк, од-
ним из ведущих современных представителей – Питер Гринуэй. 
Виджеинг представлен как в массовой, так и в элитарной современ-
ной культуре. Он оценивается в конкурсной программе некоторых 
фестивалей (например, Каннского кинофестиваля и пр.);
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– саунд-арт – это звуковое синкретичное искусство, форма-
ми (жанрами) которого являются звуковая скульптура, звуковая 
инсталляция, саундскейп (звуковые пейзажи). Представляет мето-
дологическую трудность разграничение саунд-арта и собственно 
музыкального искусства, а также определение саунд-арта как ис-
кусства новых медиа. Многие исследователи связывают его зарож-
дение с творчеством художника-футуриста Луиджи Руссоло;

– медиаинсталляция – синкретичный жанр, предполагающий 
синтез видео, саунд-арта, музыки, архитектуры и пр. (например, 
«Столовка» К. Муравьёвой в Санкт-Петербурге и пр.);

– медиаскульптура – создание интерактивных искусственных 
существ («CYSP I» Николя Шеффера, «Пять интерактивных ма-
шин» Гордона Паска и пр.). Медиаскульптура нередко отождеств-
ляется с понятием «киберскульптура»;

– сетевое искусство (нет-арт, интернет арт или веб-арт) – это 
произведения, созданные с привлечением интернет-структур, сим-
волов и свойств (высокая скорость обмена данными и изображени-
ями, всемирное сотрудничество и обмен в режиме реального време-
ни и т.п.) для интернет-среды. 

Отметим, что наш перечень далеко не полон и жанровая пали-
тра «новых медиа» с развитием новых технологий становится всё 
многообразнее. Выделим основные характеристики новых медиа, 
которые уже отмечены исследователями данного направления: 

– синкретичность, использование медиатехнологий и техноло-
гическая детерминированность, интерактивность, процессуально-
сть, «перцептивный реализм, размывание грани между реально-
стью и виртуальным миром, создание «дополненной реальности», 
«симуляция симулякра» (искусство по мотивам компьютерных игр. 
Эти и другие черты отмечает в своем обзоре З. Сколота [11].

– дематерилиализация, выражающаяся в так называемой «эсте-
тике мутирующей формы» (термин Питера Луненфельда). Эту чер-
ту выделяет в иных выражениях интернет издание «New media art»: 
Гид по искусству будущего, не претендующее на научность и даже 
отказывающееся от философских дефиниций («Не будем сильно 
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копаться в понятиях и философии того, что такое искусство…»). 
Здесь даётся самое «простое», с точки зрения авторов, определение 
новых медиа: «Проще говоря, new media art – это искусство или ряд 
художественных стратегий, созданных или опирающихся на совре-
менные технологии. Вместо кистей и красок – компьютер и языки 
программирования» [9];

– формализм и бессодержательность, наполнение произведения 
псевдосмыслами, в другой акцентировке понятое как открытость 
любому смысловому наполнению; отказ от художественного образа 
как инструментария [2];

– новые медиа оказывают влияние на формирование новой му-
зейной культуры: «появился художественный музей не как сокро-
вищница и место публикаций произведения искусства, а как куль-
турное пространство нового типа в условиях новой культуры» [10];

– смещение акцента от репрезентации к коммуникации, веду-
щей роли от автора к пользователям, который становится «актив-
ным участником живописного хеппининга» и своими действиями 
управляют информацией (моделируют, трансформируют, опериру-
ют, перенаправляют и пр.) ;

– «на смену традиционным выразительным средствам кино и 
телевидения (авторское повествование, визуальность, художествен-
ный образ, кадр, ракурс, мизансцена, нарративный монтаж и пр.) 
приходят новые: экспериментальное пространство, симуляция (мо-
делирование), база данных, перформативность, гибридность, ин-
терфейс, интерактивность, синестезия и пр.» [2].

В выделенных нами чертах наиболее важными аспектами, 
нуждающимися в социально-философском анализе являются, на 
наш взгляд, следующие: приоритет коммуникации, преимущест-
венно социокультурной (цели которой не менее значимы, чем цели 
эстетические, художественные); создание нового коммуникативного 
поля, которому свойственны демократичность, принципиальная не-
иерархичность, снятие оппозиции «автор – реципиент»; создание 
новой «дополненной» медиатехнологиями реальности, формирую-
щейся на границе реального и виртуального миров и т.д. В целом 
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благодаря новым медиа рождается социокультурное пространст-
во нового типа, появляются невозможные ранее формы коммуни-
кации и социокультурные практики. В этих оценках важной соци-
окультурной роли новых медиа часто остаётся в тени проблемати-
ка идентичности, которую так или иначе затрагивают New Media 
Art. И не просто затрагивают, а формируют, трансформируют, про-
воцируют новые смыслы. Мы же хотим подчеркнуть, что становле-
ние такого нового, бурно развивающегося направления современно-
го искусства как «New Media Art» самым тесным образом связано с 
эстетическими, теоретическими, философскими, экзистенциальны-
ми поисками новых форм идентичности, нетрадиционных траекто-
рий самоидентификации. Это особенно ярко представлено в мно-
гогранном творчестве Ольги Киселевой. 

Поставим вопрос о том, какие у нас есть основания рассматри-
вать творчество художницы в свете социальной философии. Однако 
пока еще ни сама художница, ни интерпретаторы ее творчества не 
рассматривали суть ее арт-новаций и их практическое воплощение 
в социально-философском аспекте, что мы в первом приближении 
попытаемся осуществить. 

В рамках избранной темы особый интерес представляет разра-
батываемый Ольгой Киселевой концепт «постдиаспорная иден-
тичность». Её саму теоретики относят к типу «постдиаспорных ху-
дожников» (Л. Манович [21]), живущих на пересечении трёх ре-
альностей: исходный национальный контекст, локальный контекст 
настоящего, глобальный контекст. Все эти контексты тесно взаи-
модействуют между собой: художник ведёт постоянный диалог с 
исходным национальным контекстом, обитая в определённом локу-
се, где в данный момент разворачивается его профессиональная и 
творческая карьера, всё это происходит внутри множества инфор-
мационных и событийных потоков современного глобализованно-
го и транснационального мира. Осуществляется постоянная эсте-
тическая и теоретическая рефлексия над тем, как формируется про-
тиворечивая идентичность современного человека. Важную роль 
играет здесь понятия «случайность» и «коммуникация». Речь идёт 



329

VI. «Постдіаспорна ідентичність» у дзеркалі «нових медіа»

о мультинациональном взаимодействии на уровне самого просто-
го повседневного опыта людей, живущих в глобализованном мире, 
коммуникации внутри хаотических впечатлений от самых мельчай-
ших нюансов другой культуры. Всё это разрушает привычные сте-
реотипы и порождает новые интерактивные объекты, становящиеся 
объектами нового медиаискусства. 

По мысли В. Мизиано, «художник постдиаспоры строит свою 
авторскую поэтику на рефлексии противоречивой идентичнос-
ти, столь характерной для современного общества» [7, с. 20]. У 
этого исследователя, обращающегося к творчеству О. Киселевой, 
мы встречаем выражение «перманентное взыскание идентичнос-
ти», которое постоянно осуществляет художник постдиаспоры. 
Можно говорить о том, что преобладание в современной культу-
ре самых разнообразных видов и конфигураций «противоречивой 
идентичности», в том числе тех, о которых мы упомянули, и инди-
видуальное переживание «перманентного взыскания идентичнос-
ти», личный внутренний опыт отдельного человека, осуществляю-
щего это взыскание, являются двумя сторонами, полюсами одно-
го и того же сложного феномена. Что касается способов и уровней 
философского постижения данного феномена, то на уровне уни-
версальности, типичности, общераспространенности в глобальном 
масштабе «противоречивой идентичности», её связи с другими со-
циальными процессами и формами социальной жизни «противо-
речивая идентичность» становится предметом анализа социальной 
философии. Если мы говорим о данном явлении в контексте «фун-
даментальной ситуации человека», явлении, укорененном в базо-
вых, бытийных, инвариантных структурах социальности как тако-
вой, мы выходим на уровень социальной онтологии. Когда же мы 
рассматривает сам уникальный для каждого из нас опыт «взыска-
ния» идентичности, зафиксированный в тех или иных практиках, 
в конкретных биографически определённых ситуациях, в актах са-
мого непосредственного, часто спонтанного взаимодействия с дру-
гими, то мы таким образом избираем исследовательскую оптику 
антропологии, в разных её регионах – антропологии философской, 
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социальной, культурной, исторической, психологической, рели-
гиозной и т.д. Все эти уровни философского анализа должны быть 
задействованы, определённым образом синтезированы. В фокусе 
одной проблемы (в данном случае проблемы идентичности) долж-
но произойти по принципу взаимодополнительности соединение 
макрофизики социального процесса и социокультурного бытия как 
такового и микрофизики отдельной уникальной человеческой судь-
бы, экзистенции (в данном случае судьбы художника, представ-
ляющего искусство новых медиа). 

Первостепенную значимость имеет выделение Ольгой Кисе-
левой базовых характеристик современного мира, которые ради-
кально отличают ситуацию дня сегодняшнего от ситуации пред-
шествующих десятилетий. Это не только уже упомянутая нами 
постдиаспорная идентичность, но и новая локальность. Такое ис-
ходное сопряжение проблематики идентичности и пространствен-
ности/локальности, позволяет в дальнейшем осуществить важные 
методологические процедуры. Во-первых, идентичность рассма-
тривается как пространственный феномен, если иметь под этим 
всю полноту смыслов пространственного и локального, которая, 
так или иначе, манифестируется в современном «пространствен-
ном повороте / spatial turn». Следовательно, режим поиска иден-
тичности, как минимум, одного из измерений идентичности будет 
режимом пространственным, что уже на прикладном уровне во-
площается в арт-проектах О. Киселевой. Как видим, сам термин 
«пост-диаспорная» свидетельствует о таком смысловом поле ло-
кальности. Во-вторых, в рамках указанного соединения простран-
ственность становится органичной формой манифестации иден-
тичности (например, если говорить о социальном аспекте – те или 
иные социальные группы обитают в одном городском районе). В 
проектах Ольги Киселевой – это формы интерактивных объектов 
new media art, которые разворачиваются в урбанизированных сре-
дах. В-третьих, сама локальность как топосно-смысловая целост-
ность существует в режиме идентичности (поиска идентичности, 
трансформации идентичности, преодоления кризиса идентичности 
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и т.д.) Город находится в поисках своей идентичности, смыслового 
единства своего топосного облика. Тут мы дополним две базовые 
идеи Ольги Киселевой – постдиаспорная идентичность и новая ло-
кальность – третьей, не менее важной, высказанною ею идеей: по-
иск универсального кода города. А чем по большому счёту явля-
ется идея «универсального кода» как не идеей поиска идентично-
сти? Таковы в общих чертах контуры проблематики идентичности, 
представленные в творческих разведках современной художницы и 
философа Ольги Киселевой.

Выводы и перспективы исследования. Понятие «постдиа-
спорная идентичность» оказывается в центре внимания теорети-
ков и практиков «New Media Art». Через обращение к фигуре «по-
стдиаспорного художника», живущего на пересечении трёх локаль-
но-темпоральных реальностей (исходный национальный контекст, 
локальный контекст настоящего, глобальный контекст), теоретики 
новых медиа поднимают и философского уровня вопросы о вклю-
ченности «постдиаспорной идентичности» в состав понятия «про-
тиворечивая идентичность», в структуру современного междис-
циплинарного дискурса идентичности. Наиболее перспективными 
представляются нам исследования взаимосвязи «постдиаспор-
ной идентичности» с проблематикой «новой локальности», отча-
сти поднятой в представленном тексте. Кроме того, важно иссле-
довать, как включена «постдиаспорная идентичность» в «эстетико-
технологическое поле», в котором существуют новые медиа, какие 
новые коммуникативные практики и коммуникативные простран-
ства в связи с этим возникают. Кроме того, в своих дальнейших 
разведках мы бы хотели рассмотреть взаимосвязь трёх ключевых 
концептов, используемых художницей и представить их как смы-
словую целостность: «постдиаспорная идентичность», «новая ло-
кальность» и «универсальный код города». В целом теоретические 
и художественные опыты Ольги Киселевой – одного из самых яр-
ких представителей нового направления искусства – дают множе-
ство поводов для философского осмысления современных социо-
культурных тенденций.
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