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В статье рассматривается педагогический потенциал современного художественного направле-
ния джанк-арт. Джанк-арт не только представляет новые механизмы в актуальном искусстве, но и в 
силу своих богатых наборов форм, в большинстве случаев, не претендуя на категории высокого искус-
ства, способен стать материалом для арт-практик, использоваться в педагогическом процессе, обла-
дая потенциалом для творческого развития. При этом джанк-арт не получил широкого теоретического 
осмысления в плане разработки методик его в учебно-творческом процессе. Цель данной работы за-
ключается в обобщении педагогического опыта применения джанк-арта в учебно-творческом процес-
се на основе теоретического обоснования его возможностей. Авторский опыт применения джанк-арта 
в учебно-творческом процессе студентов профиля «дизайн среды» как в рамках учебных программ, 
так и вне их основан на анализе историко-культурного контекста происхождения джанк-арта, его ис-
кусствоведческого понимания. Применение институциональной теории оправдывает рассмотрение в 
искусстве различных новых форм, создаваемых в соответствующих институциях. Джанк-арт является 
одним из перспективных приёмов, потенциал которых в следующем: применение новых формообра-
зующих приёмов, концептуализации в искусстве в студенческих работах, актуализации современных 
проблем в тематике молодёжного творчества, мотивации студентов, в том числе в условиях дистанци-
онного обучения творчеству, применении альтернативных методов в изучении законов построения ви-
зуальной композиции. В исследовании применялись как традиционные эмпирические методы наблю-
дения, беседы, эксперимента, так и теоретические (анализ, синтез), а также системный и проектный 
подходы. Анализ исторического осмысления направления джанк-арт в искусствознании, практический 
опыт деятельности студенческого научно-творческого объединения «Креатив», (Факультет культуры 
и искусств ЗабГУ), а также материалы творческих занятий в пандемийный период стали основными 
материалами исследования. Результаты, примеры, представленные в статье, могут быть применены в 
концептуальном плане для разработки других программ мастер-классов для разных возрастных групп, 
направленных на развитие воображения, творческого и композиционного мышления в обучении изо-
бразительному искусству и дизайну.
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The article examines the pedagogical potential of the modern art direction junk art. Junk art not only 
represents new mechanisms in contemporary art, but also due to its rich sets of forms, in most cases, with-
out claiming to be a category of high art, it is able to be a material for art practices, used in the pedagogical 
process, having the potential for creative development. At the same time, junk art has not received a broad 
theoretical understanding in terms of developing its methods in the educational and creative process. The 
purpose of this work is to generalize the pedagogical experience of using junk art in the educational and cre-
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Введение. Новизна исследования свя-
зана с анализом педагогического потенциала 
новых механизмов современного искусства, 
технологий арт-практик, а именно художе-
ственного направления джанк-арт в учеб-
но-творческом процессе разных возрастных 
групп. Новизна также заключается и в по-
пытках анализа особенностей становления 
джанк-арта применительно к теоретическому 
обоснованию привлечения механизмов, при-
емов и средств данного направления в раз-
работке программ обучения изобразительно-
му искусству. 

Направление объединяет механизмы 
ряда течений в искусстве XX и XXI вв., яв-
ляется популярным среди молодого поколе-
ния, актуальным для культуры современной 
молодежи. Джанк-арт (также «трэш-арт») – 
современное направление в искусстве и 
арт-практиках, выражающее идеи актуаль-
ной экологической тематики, использующее 
отработанные материалы, мусор в структуре 
художественных произведений, экспонатов). 
«Мусорное искусство» относят к энвайрон-
ментальному искусству, внутри которого и вы-
делают джанк-арт или трэш-арт. Такое место 
джанк-арт занимает и потому, что творчество 
художников направлено на привлечение вни-
мания к вопросу экологии и защиты окружа-
ющей среды. Привлекательность джанк-арта 
объясняется широкими возможностями для 
эксперимента, противопоставлением более 
традиционным формам в искусстве.

Цель данной работы заключается в 
обобщении педагогического опыта приме-

нения джанк-арта в учебно-творческом про-
цессе на основе теоретического обоснования 
его возможностей.

Задачи исследования, отражающие его 
основные этапы следующие: 

‒ исследование историко-культурного 
контекста джанк-арта в искусствоведении и 
истории его осмысления;

‒ концептуальное обоснование возмож-
ности и способов применения джанк-арта в 
учебно-творческом процессе;

‒ разработка и систематизация механиз-
мов применения потенциала джанк-арта в 
учебно-творческом процессе (для студентов 
и занятий, проводимых студентами);

‒ практическая апробация исследований 
потенциала и анализ результатов.

Постановка проблемы в том, что 
арт-практики сегодня представляют значи-
тельный диапазон возможностей – они гра-
ничат с произведениями современного ис-
кусства и служат материалами для широкого 
педагогического процесса при этом не полу-
чили ещё достаточного теоретического ос-
мысления и разработки методик применения 
их потенциала.

Институциональная теория оправдывает 
рассмотрение в искусстве различных новых 
форм, подкреплённых разработанными кон-
цепциями в соответствующих институциях. 
При применении новых механизмов созда-
ния композиций в изобразительном искус-
стве мы опирались на традиционные законы, 
приёмы и средства. В связи с этим концеп-
туально обоснованы как разработанные ме-

ative process based on the theoretical justification of its capabilities. The author’s experience of using junk art 
in the educational and creative process of students of the profile “design of the environment” both within the 
framework of educational programs and outside of them is based on the analysis of the historical and cultural 
context of the origin of junk art, its artistic understanding. The application of institutional theory justifies the 
consideration in art of various new forms created in the relevant institutions. Junk art is one of the promising 
techniques, the potential of which is as follows: the use of new formative techniques, conceptualization in art 
in student works, actualization of modern problems in the subject of youth creativity, motivation of students, 
including in the conditions of distance learning creativity, the use of alternative methods in the study of the 
laws of construction of visual composition. Both traditional empirical methods of observation, conversation, 
experiment, and theoretical (analysis, synthesis), as well as system and project approaches are used in 
the study. The analysis of the historical understanding of the direction of junk art in art studies, the practical 
experience of the student scientific and creative association “Creative” (Faculty of Culture and Arts of TSU), 
as well as the materials of creative classes in the pandemic period became the main materials of the study. 
The results and examples presented in the article can be applied conceptually to develop other master class 
programs for different age groups aimed at developing imagination, creative and compositional thinking in 
teaching fine arts and design

Keywords: junk art, educational and creative process, development of imagination, motivation in a pan-
demic, conceptualization of educational creative works, pedagogical potential of junk art
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ханизмы применения джанк-арта в учебном 
процессе студентов-дизайнеров, студентов 
педагогов-художников, так и в проектной вне-
учебной деятельности, а также при разработ-
ке мастер-классов, проводимых студентами 
в различных возрастных группах. 

Результаты применены и апробированы 
как в разработке мастер-классов «Арт-прак-
тики» и курса лекций «Современное искус-
ство, так и в практическом плане в практике 
СНТО «Креатив» и учебно-творческом про-
цессе. 

Джанк-арт обладает рядом перспектив-
ных приемов, отражаемых в его потенциале: 
мотивации студентов в том числе в условиях 
дистанционного обучения творчеству, кон-
цептуализации творческих тем в искусстве, 
актуализации современных проблем, приме-
нении новых формообразующих приёмов. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в разработке концептуаль-
ных проектов актуального искусства во вне-
учебной студенческой деятельности, приме-
нении потенциала джанк-арта в творческом 
процессе, мотивации студентов, вовлечении 
в учебный, внеучебный творческий поиско-
вый процесс, разработке приемов и упраж-
нений для развития воображения, творче-
ского мышления.

Исследование и других арт-практик с точ-
ки зрения их механизмов и изучения в искус-
ствознании является актуальным перспектив-
ным продолжением данного исследования с 
целью дальнейшей разработки способов их 
применения в учебно-творческом процессе.

Обзор литературы. Направление 
джанк-арт в историко-культурном контексте 
связано не только с тенденциями формо-
образования в искусстве, но и социокуль-
турным контекстом, мировоззренческими 
парадигмами, общественными проблемами, 
экологической обстановкой. История взаи-
модействия человечества с отработанными 
материалами находится в тесной связи с 
особенностью той или иной эпохи. В XX в. от-
ношение к мусору трансформируется. Обще-
ство создаёт множество продукции, которая 
изначально предназначена для того, чтобы 
стать мусором – недолговечные товары, од-
норазовая упаковка и изделия, которые бы-
стро устаревают. Согласно исследованиям 
А. Р. Кожариновой [1], постмодернистская 
культура отрицает оппозицию «грязное-чи-
стое». Считается, что именно постмодерни-
стский подход [2–5] стал причиной особен-

ного отношения современного искусства к 
мусору. Кроме того, мусора становится ко-
личественно много, что вызывает необходи-
мость менять стратегии взаимодействия с 
ним – сортировать, думать о его утилизации, 
переработке и даже философствовать на его 
тему, подвергая проблему мусора социологи-
ческому и культурологическому анализу. 

Элитарная культура признает важность и 
масштабность данной проблемы с XX в. Она 
инициирует процессы примирения человече-
ства с мусором, окультуривая, эстетезируя 
его, вводя в контекст искусства, в то время 
как массовая культура вселяет в своих потре-
бителей страх перед мусором и грязью, еже-
дневно призывая к их истреблению. 

Уже в 1930-е гг. в Германии мусор начи-
нает подвергаться анализу философами с 
символической точки зрения: как метафора 
современной культуры вообще. Представ-
ляется, что концепция Вальтера Беньямина 
[6], рассматривающего действительность как 
«свалку», «мусор», а творчество – как пере-
делку, была одной из самых ранних попыток 
социокультурного анализа, проведённого в 
подобном ключе.

Одним из первых в своём творчестве 
мусор стал осваивать теоретик и практик ис-
кусства, дадаист Курт Швиттерс. Он говорил: 
«Я собственно, не понимаю, почему исполь-
зованные проездные билеты, прибитые вол-
ной к берегу куски древесины, гардеробные 
номерки, проволоку и детали велосипеда, 
пуговицы и всякое другое старье, найденное 
на чердаках и мусорных свалках, нельзя ис-
пользовать как материал для картин – точно 
такой же, как изготовленные на фабрике кра-
ски» [7]. Именно Курт Швиттерс, используя в 
своих произведениях любую, находящуюся 
под рукой вещь, стал основателем «мерц-ис-
кусства». Его ассамбляжи создавались из 
старых шнурков, окурков, сломанных перьев, 
старых галстуков его друзей и прочего хлама. 

Курт Швиттерс первым перевернул отно-
шение к мусору и провозгласил своим твор-
чеством идею о том, что использованные 
вещи могут стать задачей современного ис-
кусства. Его опыты были продолжены фран-
цузский искусством 1950–1960 гг. 

Французский скульптор Сезар Бальдач-
чини стал известен благодаря ассамбляжам 
из промышленного мусора, в частности – ча-
стей разбитых машин, которые он соединял с 
помощью сварочного аппарата или помещал 
под гидравлический пресс [1]. Арман Пьер 
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Фернандес, французский и американский ху-
дожник, придерживался мнения, что именно 
мусор может лучше всего рассказать о жизни 
общества. Арман создаёт серию «мусорных 
ящиков» – кубов из плексигласа или дерева, 
заполненных различными отходами – таким 
образом художник хотел показать жизнь об-
щества, людские интересы, отрывки их быта.

Основоположником джанк-арта в боль-
шей степени стал дадаизм. «Дадаизм по-
явился на свет, когда окончательно расша-
талась конструкция европейской культуры, 
именно в это время сложилась благоприятная 
ситуация для «иконоборческой активности». 
Вызревая в лоне футуризма, кубизма и экс-
прессионизма, он превратился в «плавиль-
ную печь» авангарда, он «радикализировал 
тенденции критики культуры, довёл их до 
бунта, до абсолютного отрицания» – пишет 
А. А. Бойе в своей работе «Проблема выра-
жения анти-эстетики дадаизма и её классифи-
кация» [8]. Одно из системно-типологических 
исследований дадаизма как художественного 
движения в контексте авангардистских экспе-
риментов первой трети ХХ в. – монография 
доктора филологических наук В. Д. Седельни-
ка [9]. Отметим также ряд других работ данно-
го направления [10–12] и др.

Впервые термин «джанк-арт» в 1961 г. 
применил Лоуренс Аллоуэй [13] – английский 
искусствовед, для описания работ Роберта 
Раушенберга. Он предложил называть так 
произведения искусства, в основные которых 
лежат найденные или готовые объекты и му-
сор. Термин берет начало из послевоенного 
понятия «мусорной культуры» – оно описы-
вало появившиеся в результате индустриаль-
ного бума бытовые предметы, век которых по 
умолчанию не долог.

Отметим, что понятие «современное ис-
кусство» – многоаспектное, имеет разные по-
нимания в науке. В статье «Современное ис-
кусство в контексте эстетического опыта» [14], 
Виктор Васильевич Бычков под современным 
искусством предлагает понимать «Магистраль-
ную линию развития арт-практик со второй по-
ловины прошлого столетия. Оно берет начало 
от поп-арта и концептуализма, но практически 
полностью уходит от живописи и плоской по-
верхности в пространство инсталляций, акций, 
перформанса». Л. Н. Захарова [15] отмечает 
несколько вариантов в определении искусства. 
Исследуя кич, кэмп и трэш, К. Г. Антонян пред-
ставляет их как общие тенденции «другого» 
вкуса; считает, что в современности нивелиру-

ются понятия «плохого» и «хорошего» вкуса, а 
трэш-эстетика является частью мировых куль-
турных трендов [16]. Существует ряд позиций, 
связанных с вопросом появления материалов 
из мусора в искусстве [17–22] и др.

В конце шестидесятых годов ХХ в. воз-
никла потребность в теории, которая смогла 
бы обосновать и структурировать процессы, 
происходящие в художественной практике. 
Институциональная теория Джорджа Дики 
[23] – попытка преодоления трудностей и 
слабостей традиционных теорий, которые 
пытались дать определение процессам в 
искусстве, но не смогли этого сделать. Ин-
ституциональная теория подытоживает, что 
объект может стать искусством только в кон-
тексте института, то есть «мира искусства».

Артур Данто [24] в своей работе «Мир ис-
кусства» выделяет теорию подражания и тео-
рию реальности, согласно которым художник 
не подражает реальности, а создаёт её. По 
мнению Данто, именно художественные тео-
рии делают возможным мир искусства и само 
искусство. Начиная с шестидесятых годов 
ХХ в., философ полагает, что определить объ-
ект как произведение искусства можно только 
благодаря предварительным разъяснениям, 
художественным теориям, которые делают его 
возможным, через призму истории искусства.

Современные приёмы в искусстве спо-
собствуют созданию новых механизмов, при-
меняемых в педагогическом процессе. При 
этом использование таких инновационных 
приёмов в образовательном процессе опи-
рается на идеи педагогического потенциала 
искусства, разработанные представителями 
различных наук – педагогики, философии, 
психологии, культурологии как из общих по-
нятий эстетики, так и из современных подхо-
дов к творчеству в педагогическом процессе 
[25–31]. 

Учёные отмечают [28], что до сих пор 
остаются недоста точно полно раскрытыми 
содержание понятия «педагогический потен-
циал искусства», а также его место, значение 
и функции в структуре и организации учебно-
го процесса (в старшем звене школы и вуза).

 Потенциал джанк-арта в творческом 
развитии уже начинает применяться и разра-
батываться, отечественными и зарубежными 
учеными рассматриваются способы и резуль-
таты его применения в педагогическом про-
цессе, как например, в контексте применения 
в учебно-творческом процессе «ненужных 
материалов», «найденного искусства» [32].
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Однако джанк-арт может быть рассмо-
трен под новыми углами зрения как, напри-
мер, в роли дополнительных приёмов моти-
вации и вовлечении в активное творчество 
студентов художественных направлений с 
последующей разработкой программ как для 
проведения занятий самими студентами-пе-
дагогами.

Методология и методы исследования. 
Гипотеза заключается в следующем: джанк-
арт – не только является новым механизмом 
в актуальном искусстве, привлекает внима-
ние молодёжи, выражает актуальные про-
блемы действительности, но и в силу своих 
богатых наборов форм, в большинстве слу-
чаев, не претендуя на применение класси-
ческих категорий искусства, перспективен к 
применению в педагогическом процессе. 

Для понимания направления «джанк-
арт» с целью его дальнейшего применения 
в педагогическом процессе использовалась 
методология исследований современных 
форм искусства, основанных научных пара-
дигмах в искусстве, принятых в XX–XXI вв. В 
качестве основных методологических прин-
ципов анализа произведения искусства при-
менялись эстетический, искусствоведческий, 
культурологический, структурно-семиотиче-
ский, психоаналитический и другие.

Для осмысления результатов примене-
ния джанк-арта в учебном творческом про-
цессе применялись следующие традицион-
ные эмпирические методы педагогических 
исследований: включенное наблюдение (с 
целью оценки изменения мотивации во время 
выполнения творческих упражнений при вза-
имодействии онлайн), метод формирующего 
эксперимента (с целью оценки сформирован-
ности этих навыков в созданных лаборатор-
ных условиях мастерских во время процесса 
со-творчества педагога или практикующихся 
студентов, беседы среди студентов групп с 
целью выявления индивидуальных склонно-
стей в выборе формообразующих приемов в 
индивидуальных творческих работах и раз-
работке авторских мастер-классов). Кроме 
того, применен метод экспертной оценки (ра-
боты были представлены соответствующим 
комиссиям: одна работа состоялась как ма-
гистерская диссертация с творческим произ-
ведением, ряд работ занял призовые места 
на межрегиональном конкурсе современного 
искусства «Мост через реальность»).

В теоретическом плане для получения 
выводов исследования и для составления 

программ по его результатам мы опирались 
на положения системного подхода. Проект-
ный подход был незаменим при организации 
деятельности студентов в выполнении автор-
ских конкурсных работ.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ тематики учебно-творческих и 
отдельных художественных работ в направ-
лении джанк-арт, в том числе обусловленной 
морфологическим содержанием композиций 
привел к выводу значительном воспитатель-
ном потенциале разрабатываемого в педаго-
гическом процессе направления. В нынешних 
экологических условиях отработанные ма-
териалы становятся новой концептуальной 
темой в искусстве и художественном творче-
стве. Джанк-арт сегодня – достаточно новое 
направление, позволяющее увидеть привыч-
ные вещи с иной стороны. Работы, создан-
ные со вторичным применением сырья – не 
только взгляд художника, но и его призыв к 
современной острой проблеме экологии. 

«Мусорное искусство» призвано пока-
зать не только свободу выбора материалов, 
но и их необычное происхождение. Зрители 
привыкли ассоциировать все, что связано с 
искусством, с прекрасным, высоким. Карти-
ны, написанные маслом, скульптуры из кам-
ня, дерева, гипса, песка, глины – экологичны, 
чисты в своем происхождении. Джанк-арт вы-
ступает в противовес привычной «чистоте» 
используемых материалов, тем самым соз-
давая предпосылки для развития креативно-
го, нестандартного мышления.

Создание арт-объектов из отработанных 
материалов – отличный способ развития во-
ображения. Джанк-арт удобен для проведения 
мастер-классов благодаря доступности мате-
риалов, достаточно несложному исполнению.

Арт-практика джанк-арта направлена 
на формирование творческого мышления, 
стремления к художественному эксперимен-
ту, поиску новых форм художественного вы-
ражения. Большое преимущество арт-прак-
тик в том, что они могут быть оформлены в 
виде мастер-классов, кратких курсов, учеб-
ных пособий для самостоятельного ознаком-
ления и изучения. 

Вовлечение студентов в творческий про-
цесс, выходящий за рамки учебной програм-
мы – одна из самых сложных и интересных 
задач во время дистанционного обучения в 
условиях пандемии. Рассмотрим несколько 
примеров альтернативной дополнительной 
работы авторов в таком направлении на дис-
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циплине «Пропедевтика» у студентов профи-
ля «дизайн среды» (ЗабГУ, 2021). Достаточ-
но сложно удерживать внимание аудитории, 
находящейся под влиянием разнообразных 
окружающих обстановок, в отсутствии не-
посредственного контакта педагога с твор-
ческой работой. В рамках данного проекта 
были выполнены креативные задания, на-
правленные не на преодоление домашней 
нерабочей обстановки, а на творческое вза-
имодействие с ней. На занятии выполнялись 
творческие упражнения, на их основе были 
выполнены творческие работы. Во время 
выполнения упражнений прослеживался до-
статочно быстрый отклик аудитории, сорев-
новательный эффект во время просмотров 
черновых прибросок композиций, активное 
взаимодействие. На выполнение данных за-
даний активно откликнулись все участники 
процесса, доделывая работы до выставоч-
ного уровня. С одной стороны, интересные 
композиции получались достаточно нетру-
доёмким способом, с другой – приходилось 
оттачивать художественные навыки в плане 
работы с форматом, цветовым и композици-
онным решением. Часть работ затем экспо-
нировались на выставке молодёжного искус-
ства «Навстречу завтра» (март-апрель 2022, 
Забайкальский краевой художественный му-
зей) и вызвала интерес как профессиональ-
но подготовленных зрителей, так любителей 
разных возрастов. 

Студентам предлагалось подготовить 
материал – неиспользуемые предметы, не-
большие по форме, поиграть в ассоциации с 
формой, подвигать на форматах найденные 
предметы, сложить из них композиции пятен, 
найти интересный образ, подготовить основу, 
уточнить формат, определит способ фикса-
ции и окрашивания.

Рассмотрим несколько примеров. Ра-
бота Марии Пичуевой (рис. 1–2) – из серии 
ассамбляжей «Подводные обитатели». Осно-
ва серии – поиск образов в простых, хорошо 
знакомых в повседневности предметах. Ху-
дожественный образ может быть спонтанно 
найден с помощью ассоциативных связей, 
возникающих у зрителя, рассматривающего 
отвлеченные объекты. Морские серии – одна 
из наиболее популярных тем в композициях 
джанк-арта, однако каждый найденный об-
раз состоит из новых предметов и интересен 
по-новому.

«Молекулярная импровизация» – ком-
позиция, выполненная под впечатлением от 
выразительных снимков, схем молекулярных 
соединений (рис. 3). Задание позволило вы-
полнить ряд альтернативных упражнений по 
пропедевтике («акцент на малом объекте», 
«акцент на большом», «пятно-пространство» 
и т. п., вместо аппликативных приёмов ком-
поновались небольшие предметы, вспомина-
лись с большим интересом уже пройденные 
композиционные приёмы). 

Рис. 1, 2. Мария Пичуева. Подводные обитатели. Из серии ассамбляжей: 28,5 × 32; 34 × 28,5. 2022
Fig. 1, 2. Maria Pichueva. Underwater inhabitants. From a series of assemblages: 28,5 × 32; 34 × 28,5. 2022
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Подобно тому, как сорока уносит к себе в 
так называемую «коллекцию» всё, что блестит 
и просто интересные предметы, образ в работе 
«Сорока» (рис. 4) обладает аналогичной тема-
тической «собирательностью» в прямом смыс-
ле слова. При этом образ может быть прочтен 
по-разному: птичка с пышным хвостом, сидя-
щая на ветке, или некая дама. Художник всту-
пает в интерактивную игру со зрителем, при-
глашая угадать, что унесла сорока и что стало 
элементами наряда этой дамы, что также инте-
ресно в применении данной работы в качестве 
иллюстративного материала.

Вдохновившись обзорами экспози-
ций Современной галереи, Тейт (англ. Tate 
Modern) – лондонской галереи модернист-
ского и современного искусства, студенты по 
аналогии с увиденным выполняли поисковые 
работы фактур рельефов в технике ассам-
бляж (рис. 5, 6). Здесь отрабатывались навы-
ки работы с созданием композиций фактур, 
интерьерных дизайнерских решений. Пред-
метная составляющая позволила выйти на 
достаточно крупный формат, чего зачастую 
недостает в упражнениях для дизайнеров 
младших курсов.

Рис. 3. Станислав Федосеев. Молекулярная 
импровизация. Ассамбляж. 44,5 × 59,5. 2022

Fig. 3. Stanislav Fedoseev. Molecular improvisation. 
Assemblage. 44,5 × 59,5. 2022

Рис. 4. Елизавета Кузнецова,Татьяна 
Шалавина. Сорока. Ассамбляж. 59 × 41,5. 

2022. 
Fig. 4. Elizaveta Kuznetsova, Tatiana Shalavina. 

Magpie. Assemblage. 59 × 41,5. 2022 

Рис. 5. Нагмид Цырендашиева. Рельеф-1. 
Ассамбляж. 100 × 75. 2022

Fig. 5. Nagmid Tsyrendashieva. Relief-1. 
Assemblage. 100 × 75. 2022

Рис. 6. Ольга Сафиулина, Евгения Тарасова. Рельеф 
№ 2. Ассамбляж. 75 × 100. 2022

Fig. 6. Olga Safiulina, Evgenia Tarasova. Relief No. 2. 
Assemblage. 75 × 100. 2022
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Концепция серии коллажей «На чешуе 
жестяной рыбы» (рис. 7, 8) связана с мо-
дернистскими идеями и одним из символов 
модернизма – творчеством В. Маяковского 
с одной стороны с лирическим пониманием 
возможности в разных привычных формах 
видеть другие (вспомним: «На чешуе же-
стяной рыбы, прочел я зовы новых губ…»), 
что, на наш взгляд, является неотъемлемой 
частью художественного образа. С другой 
стороны, джанк-арт дает возможности игры с 
материалами и текстурами: на чешуе, имен-
но «жестяной рыбы»: «мусорное искусство» 
заимствует свои композиционно-формообра-
зующие приёмы из технологий стим-панка, 
ассамбляжа. Концептуальная передача об-
разов животных дополняет композицию, как 
в образном плане, так и в плане обращения к 
экологическим проблемам.

Серия композиций символизирует новый 
взгляд на привычные образы, представляя 
их с другой стороны. Она состоит из шести 
композиций, образующих три пары. Первая 
пара – «Золотая Рыбка и Царевна-Лягушка». 
Золотая рыбка – талисман удачи, изобилия, 
благополучия, изобилия и богатства. Царев-
на-Лягушка выступает персонажем сказки, 
рассказывающей о выборе одного из воз-
можных образцов жизни, в её образе много 
ключей. Вторая пара – «Кот Учёный и Мудрая 
Сова». Данные персонажи выступают как 
олицетворение мудрости и ума. Пара «Стре-
коза и Муравей» олицетворяют трудолюбие 
и беспечность. Интересно, что относительно 
низкая трудоёмкость данной работы позво-

лила автору создать различные варианты об-
раза. Студент с интересом выполнил 9 ком-
позиций, включая варианты, на данную тему, 
которые уже применяются как интерьерные 
картины, как самодостаточные произведения 
арт-практик, а также нашли своё примене-
ние в педагогическом процессе в качестве 
наглядных пособий для заданий во время 
мастер-классов по джанк-арту. Это вышло за 
рамки заданий и участия в выставке, что мо-
жет свидетельствовать о возросшей мотива-
ции к творческому поиску и художественным 
навыкам, успешном поиске индивидуального 
авторского стиля.

Джанк-арт сегодня применяется в соеди-
нении с самыми разнообразными техноло-
гиями, например, Тим Нобл и Сью Вебстер 
предложили пропускать свет через мусор. 
Отбрасываемые на различные поверхности 
тени могут создавать своеобразные ком-
позиции. При изучении способов создания 
теневых композиций с помощью пропуска-
ния пучка света через скопления материала 
(мусора), в плане развития воображения и 
пространственного мышления считается пер-
спективным создавать свои композиции. Воз-
можны варианты поисковых заданий: целе-
направленное формирование композиции по 
заранее продуманной теме, форме, спонтан-
ный результат, полученный в поиске различ-
ных освещений предметов. Эти упражнения 
дают возможности формирования навыков 
объёмно-пространственной композиции.

Как итог усвоения и повторения навыков 
построения композиций, параллельно с учеб-

Рис. 7, 8. Анастасия Шлыкова. Царевна-Лягушка и Золотая Рыбка. 60,5 × 60 и 64,5 × 90. Из серии «На че-
шуе жестяной рыбы». Ассамбляж. 2021–2022

Fig. 7,  8. Anastasia Shlykova. The Frog Princess and the Goldfish. 60,5 × 60 and 64,5 × 90. From the series «On 
the scales of a tin fish». Assemblage. 2021–2022
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ной и внеучебно-творческой работой со сту-
дентами был разработан курс мастер-клас-
сов «Арт-практики», предназначенный для 
проведения студенческом научно-творческом 
объединении «Креатив», а также затем для 
применения в адаптированном виде в раз-
личных возрастных группах. Основная часть 
мастер-классов прошла успешную апроба-
цию. Также после проведения мастер-клас-
сов в СНТО «Креатив» на базе творческих 
мастерских были выполнены концептуаль-
ные теоретические проекты с практическим 
воплощением идей в композиционных фор-
мах. Данные работы также были успешно 
представлены на нескольких выставках кра-
евого и межрегионального уровня.

Создание арт-объектов на мастер-клас-
сах – удобный способ обучения новому, раз-
вития воображения. Нижеперечисленные 
техники целесообразно применять для прове-
дения мастер-классов благодаря доступности 
материалов, несложному исполнению, опре-
делённой свободе действий, достаточно бы-
строму эффекту, но получаемому продуманно 
и с оттачиванием навыков в композиции.

Содержание программы, разрабатыва-
емой участниками СНТО, отражает следу-
ющие направления: джанк-арт, джанк-бук, 
сoffee-art, флюид-арт, эбру, resin-art, рисунок 
светотенью и др.

Активное участие студентов в разработ-
ке программ мастер-классов для различных 
возрастных аудиторий свидетельствует о 
высоком педагогическом потенциале приме-
нения новых концептуальных технологий в 
художественном творчестве.

Заключение. Таким образом, осмысле-
ние джанк-арта в современном искусстве, с 
точки зрения институциональной теории и 
истории его возникновения, развития в эн-
вайронментальном искусстве привело к вы-
воду о возможности эффективного примене-
ния его в профессиональном становлении 
студентов-дизайнеров и студентов, педаго-
гов-художников. 

В результате исследования джанк-арта в 
современном искусстве и истории его возник-
новения выяснены основные направления, 
повлиявшие на становление.

Считаем, что применение формообра-
зующих приёмов, художественных принци-
пов современного актуального направления 

джанк-арта в учебно-творческом процессе 
имеет значительный потенциал, представля-
ющий следующий ряд аспектов. 

Джанк-арт перспективен в концептуаль-
но-тематическом плане, в плане воспита-
тельного аспекта, поскольку направлен на 
привлечение внимания к вопросу экологии, 
защиты окружающей среды, бережного отно-
шения к материалам. 

Направление джанк-арт привлекательно 
экспериментальностью, сопоставлением с 
классическими приемами в творчестве, новы-
ми формообразующими приемами в методи-
ке создания художественных произведений, 
способствующими развитию креативного 
мышления, мотивации в учебно-творческом 
процессе, испытывающем разнообразные 
кризисные процессы, такие как обусловлен-
ные дистанционным обучением.

Ассамбляж как приём, используемый в 
данном направлении – художественный ме-
тод, дающий дополнительные возможности 
альтернативного изучения законов компо-
зиции в изобразительном искусстве, в том 
числе среди представителей обучающихся с 
особенностями.

Одним из результатов опыта внедрения 
джанк-арта в учебно-творческий процесс ста-
ло создание ряда художественных компози-
ций молодых художников студенческого на-
учного творческого объединения «Креатив», 
представленных на выставочном проекте 
«Навстречу завтра». Важным этапом работы 
являлось проектирование серий ассамбляжей 
в направлении джанк-арт. Эти композиции во-
площают новый взгляд на привычные вещи, 
представляя их с другой стороны. Основные 
концептуальные выводы отразились в разра-
ботке курса мастер-классов «Арт-практики».

Какими бы ни были дискуссии в связи с 
пониманием современных критериев оценки 
художественного образа, авторы предлага-
ют обращаться к ценностным тематическим 
ориентирам и общехудожественным законам 
построения образа, имеющим основополага-
ющий смысл в обучении изобразительному 
искусству. Авторы считают необходимым и 
дальнейший анализ концептуальных основ 
инновационных приёмов и средств, совре-
менных арт-практик, педагогический потен-
циал которых представляет значительный 
интерес. 
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