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Введение
Привлечение внимания к наследию кон-

структивизма в Екатеринбурге — вопрос вы-
живания этого наследия в условиях активности 
девелоперов, отправляющих под снос то один, 
то другой памятник. Работа городских иссле-
дователей, сообществ, создающихся вокруг от-
дельных памятников (Белая башня, Городок 
чекистов и т. д.), позволяет сделать видимой 
проблему утраты важных для города объек-
тов. Использование пространств конструкти-
вистских построек для проведения выставок 
(гостиница «Исеть» в 2015 г. стала местом про-
ведения Индустриальной биеннале (УИБСИ-
III), креативный кластер Л-52 — постоянная 
выставочная площадка) делает их центрами 
сбора горожан. Некоторые выставки работают 
с конструктивистским наследием как с мате-
риалом.

Предметом нашего анализа стали особен-
ности экспонирования инсталляции «Сеть — 

Взаимосвязь — Сплетения» голландского ау-
диохудожника Андреаса Кюне, работающего 
с электроакустической музыкой. Произведение 
было представлено публике в феврале 2022 г. 
в креативном кластере Екатеринбурга Л-52, 
расположенном в конструктивистском зда-
нии. Уральский конструктивизм — это и кон-
цептуальная основа инсталляции, и локус 
ее размещения, и материал, из которого она 
создана. Этот технически сложный звучащий 
арт-объект, созданный при помощи коман-
ды специалистов и волонтеров, относится 
к интерактивным звуковым инсталляциям 
и обладает всеми характерными для этого вида 
искусства особенностями. «Интерактивная 
звуковая инсталляция — синтетический вид 
искусства, предполагающий коммуникацию 
арт-объекта с воспринимающим его человеком 
сразу по нескольким “каналам”, и обратную 
связь — воздействие посетителя на объект»  
[16, 143].

Цель статьи — выявить экспозиционную ценность интерактивной зву-
ковой инсталляции, инспирирующей совместные практики и разнород-
ные дискурсы горожан. Алгоритм инсталляции, создающий в реальном 
времени «звуковую материю», позволяет посетителю стать соавтором, 
а мультисенсорность — активировать разные режимы чувствования. 
Объектом исследования стала работа голландского медиа-художни-
ка А. Кюне, созданная на основе звуков памятников конструктивизма. 
Работая с реальными звуками, произведение оживляет ветшающие 
здания, давая им возможность «высказаться» и привлечь внимание 
различных городских сообществ. Авторы использовали метод вклю-
ченного наблюдения, позволивший свидетельствовать от лица зрите-
лей, экскурсоводов, координаторов сообществ.

Ключевые слова: актуализация архитектурных объектов, звук, ин-
терактивная звуковая инсталляция, конструктивизм, коммуникация, 
мультисенсорность, саунд-арт.
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Наша цель — рассмотреть взаи-
модействие арт-объекта и экспози-
ционного пространства, реализу-
ющееся в процессе коммуникации 
со зрителем. Для ее достижения мы 
опираемся на исследования в сфере 
организации выставок современно-
го искусства, представляющие тео-
ретическое обобщение практиче-
ского опыта кураторов, галеристов, 
искусствоведов, рассматривающих 
художественную экспозицию как сис-
темное единство пространства — экс-
поната — человека [11] или, в иных 
категориях, контекста — контен-
та — коммуникации. Выбор в каче-
стве экспозиционного пространства 
не галереи, а обветшавших и прекра-
тивших свои многолетние функции 
помещений, отражает распростра-
няющуюся практику, позволяющую 
привлечь внимание к имеющим 
исторический статус объектам. Про-
блема коммеморации и музеефика-
ции «памятных мест», превращения 
пространства в экспонат, в том числе 
посредством выставочных объектов 
и организованных вокруг них ком-
муникативных практик, отражена 
в работах, посвященных музейной 
деятельности, но среди них не так 
много авторов, обращающихся к про-
блеме советского наследия. Ураль-
ский конструктивизм и, в частности, 
конструктивистские городки стали 
объектом исследования Л. Н. Смир-
нова, Л. И. Токмениновой, Л. Ю. Сал-
мина, П. Ивановой, Н. Е. Сучкова, 
Л. П. Пискуновой, Л. Э. Старостовой, 
И. В. Янкова и др.

Экспонируемый объект требует 
обращения к проблематике саунд-
стадиз, объединяющей две, значи-
мые для понимания его специфики, 
области — непосредственно саунд-арт 
[19], разновидностью которого явля-
ется звуковая инсталляция, и полу-
чившие актуальность исследования 
звуковой среды города, позволяющие 
выйти за рамки визуального воспри-
ятия пространства [8]. Это позволяет 
описывать и анализировать характе-
ристики интерактивной звуковой ин-
сталляции, ставшей объектом нашего 
научного интереса.

Для исследования коммуникации 
с экспозицией авторы использова-
ли метод включенного наблюдения, 
позволивший быть зрителями, экс-
курсоводами, координаторами сооб-
ществ и наблюдателями.

Особенности звуковых 
инсталляций

Звуковая интерактивная инстал-
ляция — вид саунд-арта. Термин «са-
унд-арт», появившийся в 1980-х гг., 
получил распространение в 1990-х 

и зафиксировал новую ситуацию, 
сложившуюся в актуальном искус-
стве. «В общем смысле “саунд-арт” 
регистрирует тот факт, что “музыка” 
более не равнообъемна полю звуко-
вого искусства, что существуют худо-
жественные практики, в которых звук 
первостепенен — например, полевые 
записи, саунд-инсталляции и звуко-
вые прогулки (soundwalks), — и эти 
практики растягивают конвенции 
музыки или выпадают из конвенций 
музыкального исполнения и музы-
кальной записи», — поясняет прои-
зошедшую за последние несколько 
десятилетий трансформацию отно-
шения к художественным возмож-
ностям звука Кристоф Кокс [6, 17]. 
Такое «смещение от музыки к звуку» 
получило свое воплощение не только 
в искусстве, но и научном, и не только 
гуманитарном, знании, что отрази-
лось в появлении саунд-стадиз — 
междисциплинарном направлении, 
изучающем феномен звука во всей 
полноте его характеристик. И если 
саунд-арт может служить концепту-
альным инструментом, вскрывающим 
общие места в разнообразных и раз-
нородных художественных практи-
ках [6], то саунд-стадиз, не предла-
гающие универсальной методологии 
для исследования звука, позволяют 
увидеть ускользающие от традици-
онного музыковедения проблемные 
области [13; 20].

Темы саунд-стадиз с трудом под-
даются каталогизации, но демонстри-
руют весь спектр постмодернистского 
смещения: от музыкальной гармонии 
к немузыкальным техническим и ор-
ганическим звукам, шуму и тишине, 
от времени к пространству, от духа 
к телу, от вдохновения к алгоритму, 
от композитора к слушателю, от чув-
ства к перцепции. Таким образом, 
в поле внимания исследователей ока-
зываются психоакустика, мультиме-
дийные, аудиовизуальные практики, 
проблемы звукозаписи и звуковых 
носителей, процесс и способы слу-
шания. «Множество недавних иссле-
дований звука посвящены попыткам 
проследить культурные, историче-
ские и институциональные истоки 
различных форм слушания. Они по-
казывают, каким образом подобия, 
морфологические и аналогические, 
институционализируются, развива-
ются, поддерживаются и передаются» 
[5, 28].

Вместе с тем саунд-стадиз остав-
ляет место для осмысления эстети-
ческих проблем звукового искус-
ства — соотношения визуального 
и акустического, звука и простран-
ства, творческого и технического 
(электронного, цифрового) компо-

нентов в реализации художественно-
го проекта.

Несмотря на то, что звучащие арт-
объекты совсем не редкость на вы-
ставочных площадках России, раз-
вернутого, концептуального анализа 
звуковых инсталляций на русском 
языке почти нет. Отдельные произ-
ведения становятся объектами ис-
следования, но чаще всего остаются 
поводом для размышления о худо-
жественном высказывании автора.

Синтез искусствоведческой и при-
кладной, «музыкально-компьютер-
ной» методологии демонстрируют 
наиболее репрезентативные в этой 
сфере исследования Н. Ю. Хруста, 
профессионального композитора, 
саунд-дизайнера и искусствоведа 
[16]. Ключом к пониманию специ-
фики звуковой инсталляции он счи-
тает метод алеаторики, сформировав-
шийся в рамках авангардной музыки 
ХХ в. Этот композиционный принцип 
предполагает:
• вариабельность, импровизацион-

ность, непредсказуемость;
• «полный или частичный отказ 

композитора от жесткого конт-
роля над музыкальным текстом 
либо даже устранение самой кате-
гории композитора-автора в тра-
диционном смысле» [15, 5];

• превращение исполнителя в со-
автора.
Алеаторика находит свое выраже-

ние в «случайностной алгоритмиче-
ской ситуации», характеризующей, 
по мнению Хруста, природу интер-
активной звуковой инсталляции. 
Проделанный им анализ структуры 
звуковой инсталляции позволяет 
выделить несколько обязательных 
элементов в ее устройстве:
• звуковой материал — исходный 

звук, источник звука, звуковой 
файл;

• интерфейс — материальный, фи-
зический элемент, устройство, 
позволяющие посетителю вза-
имодействовать с объектом, — 
датчики, сенсоры, фотоэлементы, 
резонаторы и т. п.;

• алгоритм, синтезирующий зву-
ковой материал, генерирующий 
изменения исходных параметров 
в ответ на поступивший интерак-
тивный сигнал;

• триггер — активирующее внешнее 
воздействие, «оживляющее» арт-
объект.
Специфика звуковой интерактив-

ной инсталляции, таким образом, 
объясняется наличием двух проти-
воположных условий — случайного 
и интерактивного, самопорождения 
и управляемости. Их сочетание — 
эстетический и технологический 
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принцип, определяющий задачу са-
унд-дизайнера [17].

Натали Ротенберг, исследуя роль 
арт-объектов в урбанистическом 
дизайне, обращает внимание на зву-
ковые инсталляции, представленные 
в общественном пространстве Иеру-
салима. Анализируя роль звучащих 
объектов в городской среде, она 
приходит к выводу, что «звуковые 
инсталляции меняют характер ком-
муникации с пространством и внутри 
него, создавая территории для актив-
ного взаимодействия и креативности 
городских жителей» [12, 168].

Рассматривая коммуникативные 
возможности звуковых скульптур 
и инсталляции, В. Кейлин полагает, 
что посредством искусства происхо-
дит оживление «не-места», утеряв-
шего в силу различных причин свое 
значение для социума [4]. «Саунд-арт 
в общественном пространстве выпол-
няет восстановительную функцию 
по отношению к самому обществен-
ному пространству, способствуя взаи-
модействию прохожих с пространст-
вом и друг с другом» [18, 25].

Описание инсталляции
Инсталляция А. Кюне «Взаимо-

связь / Сеть / Сплетения» — это своего 
рода звуковая презентация простран-
ства. Голос конструктивизма, звуча-
щий в аутентичном пространстве, 
рожден не как метафора или симво-
лическое выражение стиля, электро-
акустическая композиция, срежис-
сированная А. Кюне, не повествует 
об архитектуре советского авангарда, 
но делает ее слышимой [13]. Метод, 
с помощью которого она создана, — 
универсальный и может быть приме-
нен абсолютно к любым объектам. 
Это объясняет отсутствие явных 
исторических, а тем более политиче-
ских коннотаций. Музыка конструк-
тивизма абсолютно современна — она 
рождается здесь и сейчас из звуков 
сегодняшних исторических зданий, 
она актуальна по форме и способу 
создания.

Импровизация и взаимодейст-
вие — творческие принципы А. Кюне. 
«Он увидел в конструктивизме по-
тенциал, который можно воплотить 
в новые творческие формы сегодня. 
Его инсталляция — это способ сфо-
кусировать внимание на нас с вами, 
смотрящих и взаимодействующих 
с историей сейчас. Взаимодействуя 
с инсталляцией Андреаса, зрители 
смогут создавать свою звуковую ар-
хитектуру, изменять, пересобирать 
ее, услышать и стать соавторами 
аудиопортрета конструктивистских 
зданий Урала», — поясняет куратор 
выставки Арсений Кибенко.

Метод, с помощью которого рабо-
тает художник, — полевая импрови-
зация. «Объективные нарративы» — 
это реальные звуки, издаваемые 
объектами, записанные с помощью 
диктофонов. Материал, использо-
ванный А. Кюне в этой инсталля-
ции, составляют собранные группой 
волонтеров звуки одиннадцати кон-
структивистских зданий Екатерин-
бурга, среди них Городок чекистов, 
Городок Госпромурала, Дом печати, 
стадион «Динамо», Главпочтамт, Бе-
лая башня, и одного, расположенного 
в поселке Сокол (санаторий НКВД, 
Сунгуль). Они делятся на две груп-
пы: аутентичные (звуки, которые 
волонтеры получали, воздействуя 
на объекты инфраструктуры домов) 
и реальные (те звуки, которые и се-
годня можно услышать, находясь 
в пределах данного пространства). 
Это может быть камень, брошенный 
в трубу, уходящую под землю, шум 
франкировальной машины или скрип 
паркета. Все записи доступны посе-
тителям инсталляции, их банк раз-
мещен на сайте «Территория Аван-
гарда» [3].

Визуальная часть инсталляции 
представляет собой металлический 
каркас, похожий на турник, приспо-
собленный для выбивания ковров, 
высота которого около двух метров 
(Иллюстрация 1). На перекладине 
конструкции висит «коврик» из эпок-
сидной смолы. Верхняя перекладина 
имеет четыре отверстия с встроенны-
ми датчиками и лазерными сенсора-
ми, которые фиксируют движение рук 
посетителя, «выбивающего коврик». 
Перед перекладиной есть «дорожка» 
из трех металлических пластин, вза-
имодействие с которыми (шагание, 
топанье) также фиксируется датчи-
ками, передающими информацию 
компьютеру, скрытому от глаз гостей. 
«Почему я выбрал именно выбивалку 
для ковров? Меня очень вдохновила 
русская традиция зимнего выбивания 
ковра — это как некое обновление 
и очищение, но вместе с тем, когда 
люди выходят выбивать ковры — они 
встречаются и как бы объединяются 
друг с другом. И это очень созвучно 
с конструктивизмом и конструкти-
вистскими зданиями», — объясняет 
А. Кюне [2]. Этот образ, пожалуй, 
единственное, что связано с визуаль-
ными характеристиками конструкти-
визма, но отсылает к практике, ре-
презентирующей в большей степени 
не быт конструктивистских кварта-
лов, а «русскую традицию», объеди-
нившуюся в восприятии голландско-
го художника с советской. Но в ней 
тоже есть звук, рождающийся от вза-
имодействия с предметом.

Алгоритм инсталляции предпола-
гает, что пока зрители не начнут вза-
имодействовать с инсталляцией, она 
сама генерирует случайные насло-
ения звуков исходных параметров, 
создавая музыку конструктивизма 
в реальном времени.

Бесконтактные жесты — движения 
рук и давление ногами на пластины, 
смонтированные на полу, становятся 
интерактивным сигналом, триггером, 
оживляющим арт-объект (Иллю-
страция 2). В экспликации к объекту 
находим следующее: «У посетителей 
есть возможность выйти на “игровую 
площадку” и вторгнуться в звуковую 
архитектуру этих зданий. Если вы 
бездействуете, сама конструкция 
порождает случайные наслоения 
звуков. Наступая на пластины и стоя 
перед висящим объектом, вы акти-
вируете “режим игрока” движени-
ями тела и жестами. Это позволяет 
воспроизводить звуки, определять 
их тон, продолжительность и управ-
лять обработкой эффектов». А вот 
так он был представлен в анонсе: 
«“Взаимосвязь / Сеть / Сплетения” — 
интерактивный объект, оснащен-

Иллюстрация 1. Звучащий объект  
(стойка для выбивания ковров).  
Дизайнер А. Кюне.  
Фото: С. В. Мельникова. 2022 г.

Иллюстрация 2. Посетители контакти-
руют со звучащим объектом.  
Фото: С. В. Мельникова. 2022 г.
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ный сенсорами, реагирующими на бесконтактные же-
сты, движения рук зрителей, прикосновения к педалям 
конструкции. В ответ на каждое действие будут звучать 
электроакустические музыкальные композиции, причем 
каждый раз они будут звучать немного по-новому» [14].

Помимо «выбивалки», визуальная часть инсталляции 
включает в себя планшеты, на которых представлены 
здания, где был «взят» звук, указаны года постройки 
и архитекторы. Кроме исторической справки планшеты 
содержат рекомендации по движению рук посетителя, 
позволяющие вызвать соответствующую этому архи-
тектурному объекту часть музыкальной композиции, 
территории авангарда и получить доступ к звуковой 
базе, собранной по каждому дому. «Зритель-слушатель 
должен четко понимать, как его действия влияют на ин-
сталляцию, улавливать соответствие между воздействием 
и результатом. Иначе для него не будет никакого взаимо-
действия, т. е. никакой интерактивности», — напоминает 
Ю. Хруст [16, 148]. На планшетах есть QR-код, пройдя 
по которому, можно оказаться на сайте.

Особого внимания требует экспозиционное простран-
ство, задающее контекст восприятия экспоната (Иллю-
страция 3). Инсталляция первоначально размещалась 
в фойе здания, входящего в комплекс из восьми домов, 
известный как «Дом-коммуна Гостяжпромурала», по-
строенный в 1930 г. в стиле конструктивизм по проек-
ту архитекторов Г. П. Валёнкова и А. В. Короткова. Это 
произошло не случайно — «дом-коммуна» был одним 
из звуковых источников инсталляции, однако она не со-
здавалась специально для этого места и впоследствии 
переехала в здание бывшего санатория НКВД в поселке 
Сокол. Открытие креативного кластера Л-52 на месте 
бывшей поликлиники позволило инсталляции А. Кюне 
стать первым экспонатом нового арт-пространства. При-
знанное историко-архитектурным наследием, но вет-
шающее, здание приобрело новые функции. Став экс-
позиционным пространством для звучащего объекта, 
рождающего музыку конструктивизма, оно выступило 
в роли не только контекста, но и элемента инсталляции.

Раскрывая коммуникативные свойства музейной 
экспозиции, голландский музеолог П. ван Менш пишет: 
«Экспозиция вырастает из взаимодействия “идеи” (кон-
цептуальной идентичности) и “материала”. В данном 
случае под “материалом” понимается экспозиционный 
“hardware” и “software”. Термин “software” отсылает к пер-
вичному (обычно называемому “музейными предмета-
ми”) и вторичному (изображениям, надписям и аудио-
записям) музейному материалу (Cameron 1968; Tsuruta 
1984). Термин “hardware” означает само пространство, 
в котором выстраивается экспозиция, и такие вспомо-
гательные структуры, как панели или витрины» [1, 254]. 
И хотя в этом случае речь идет о музее, убеждение, 
что «экзистенциальный базис» экспозиции формирует-
ся не только самим экспонируемым объектом, но и всем 
его окружением, и, в том числе, физическим контекстом, 
включающим архитектуру и «чувство» здания, может 
быть распространено и на выставочное арт-пространство. 
Концептуальное единство экспозиции в Л-52 опреде-
лилось конструктивизмом, и в силу этого сам интерьер 
здания работал как арт-объект, требующий созерцания 
и вслушивания. Звук входил в пространство, пространство 
становилось услышанным.

Что может делать в этом пространстве посетитель? 
Коммуникативная и мультисенсорная природа интерак-
тивной звуковой инсталляции позволяет выстраивать 
разные сценарии творческого взаимодействия с ауди-
торией. Здесь можно играть, дирижировать — «игра 
с композицией делает вас дирижером индустриального 

оркестра», — говорится в экспликации к объекту, рассма-
тривать, говорить и, прежде всего, слушать.

Подходя к дому и попадая в фойе, посетитель вы-
ставки уже погружается в атмосферу конструктивист-
ской архитектуры, наполненную звуками, объемами, 
запахами, светом и тенью. Рассматривая планшеты, он 
получает информацию о других конструктивистских 
пространствах Екатеринбурга и Урала (Сокол). Подходя 
к «выбивалке для ковров», он может вообразить себя 
в советском дворике, оснащенном такими вот турника-
ми, стойками для сушки белья, столиками для домино 
и бесед и прочими вещами, которые может подсказать 
ему память, воображение или сопровождающий экскур-
совод. Далее он может вообразить себе звуковою карти-
ну этого времени и даже потренироваться в угадывании 
звуков. На сайте «Территория авангарда» размещено 
около 200 звуковых дорожек, собранных волонтерами, 
посетители могут поиграть, включая друг другу дорож-
ки и пытаясь на слух догадаться, что это звук капаю-
щей воды, шуршание бетона, стук форточки, бьющейся 
об окно, скрип паркета, стук по чугунной батарее, гул 
полого резервуара. Обычно, услышав звук, мы пытаемся 
определить, откуда он; звук без источника, записанный 
звук, интригует, он влияет на нас, требуя идентифика-
ции. Отделенный от тела голос звучит иррационально, 
отделенный от вещи, ее голос озвучивает наши воспо-
минания. Молчащие стены — свидетельство небытия, 
отсутствия. Живой дом всегда полон звуков. Посетитель 
взаимодействует с инсталляцией, движениями рук вы-
зывая «высказывания» домов. «Выбивалка» — объект, 
работающий с визуальной памятью. Звучащая компози-
ция, которую посетитель вызывает по своему желанию, 
работает с его слуховой памятью.

Вовлечение в обсуждение услышанного побуждает 
к рефлексии над кажущейся очевидностью чувственного 
и открывает иные «техники слушания». «Смысл в том, 
что все эти сходства формируются в контексте аудиальной 
культуры (и рекурсивно конституируют ее). Они связаны 
вместе в некую ткань или сеть практик, в которых уча-
ствуют сообщества слушателей, когда слышат некоторые 
черты акустического мира, делятся ими в процессе ком-
муникации, а затем передают их в процессе обучения», — 
пишет Б. Кейн, настаивающий на приоритете культуры 
слушания в целостной философии звука [5, 28].

Подключение к разным режимам слушания, имею-
щим не только эстетический, но и когнитивный харак-
тер — распознавание звука, артикуляция его простран-
ственных параметров, поиск акустических аналогий 
и вычленение последовательности семплов в звуковой 

Иллюстрация 3. Фойе креативного кластера Л-52  
в Екатеринбурге. Фото: С. В. Мельникова. 2022 г.
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траектории, — все это стало совместной практикой, 
расширяющей исходный индивидуальный опыт. Звук, 
отсылающий к ушедшему времени, организует вокруг 
себя различные нарративы — воспоминания жителей 
«дома-коммуны» и документы, позволяющие рекон-
струировать историю свердловского конструктивизма, 
впечатления волонтеров, записывавших звуковой мате-
риал, и ассоциации, возникающие у посетителей. Это, 
помимо вслушивания, становится еще одним способом 
освоения «звукового Другого». Это способ художест-
венного осмысления, «требующий скорее не утончен-
ности зрения или слуха, а способности увидеть смысл 
в этом опыте и сделать его предметом повествования; он 
не столько опирается на модернистское “чистое чувство”, 
позволяющее оценить мастерство и технику, сколько 
приглашает к такой оценке, при которой интеллект, зна-
ния и воображение призваны установить связь между 
видимым или слышимым и остальным социальным ми-
ром. Именно такой способ художественного осмысления 
мы наблюдаем в концептуальном искусстве в целом» [7].

Взаимодействие с инсталляцией дополняется взаимо-
действием с внутренним пространством здания. АНКО 
«Белая трость» во главе с Олегом Колпащиковым иници-
ировала несколько экскурсий для слабовидящих, а также 
перформансы «Оживление» (гибридные экскурсии, где 
в роли экскурсоводов были незрячие, а экскурсанта-
ми — зрячие с завязанными глазами), превращающие 
пространство с его объемами и расстояниями из види-
мого в аудиотактильное.

Возможность коммуникации как с арт-объектом, 
так и между посетителями — важный экспозиционный 
ресурс произведения. Работа инсталляции привлекла 
в Л-52 не только любителей современной музыки. Ком-
позиция А. Кюне — художественное высказывание, 
обращенное к судьбе конструктивистских домов, исто-
рии конструктивизма на Урале и истории Свердловска. 
Инсталляция на три месяца стала местом общения раз-
личных городских сообществ: историков, архитекторов, 
искусствоведов, социологов, исследователей городов, 
краеведов, музейщиков, студентов. В пространстве ин-
сталляции в качестве экскурсоводов-медиаторов работа-
ли философы, культурологи, эстетики, историки, искус-
ствоведы, всякий раз вызывая разнообразный отклик 
аудитории. «Конструктивистские городки, оказавшись 
в фокусе публичного внимания, приобретают обществен-
ное значение, они выходят из тени событий и объектов 
общего, недифференцированного советского прошлого 
и становятся самостоятельными и самоценными явле-
ниями» [10, 92].

Заключение
Экспозиционная ценность произведения усиливается 

пространственной локализацией, выступающей в качестве 
контекста и даже элемента инсталляции. В помещении, 
которое было источником материала для художника, го-
товое произведение звучит убедительней, кроме того, оно 
собирает горожан, становясь триггером воспоминаний. 
Произведение возвращает месту его коммуникативные 
свойства, а место дает произведению материальную 
опору. Архитектура конструктивизма, явленная непо-
средственно как здание и опосредованно как созданный 
художником звуковой образ, оказывается источником 
нового эстетического и когнитивного опыта благодаря 
разнообразию сценариев творческого взаимодействия 
с аудиторией, предлагаемых в процессе экспонирования. 
Это позволяет горожанам оценить важность постройки 
как памятника, органичность ее живому телу города, не-
обходимость сохранности такого рода пространств.
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