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Рой Лихтенштейн родился в 1923 г. в Нью-Йорке в семье, принадлежащей к 
среднему классу. После службы на военных базах США Лихтенштейн окончил 
отделение изобразительных искусств Государственного университета Огайо. 
В течение последующих десяти лет работал в университете преподавателем. 
В 1949 г. получил степень Магистра Изящных Искусств. В 1960 году 
Лихтенштейн начал преподавать в университете Ратгерс. Первый успех 
Лихтенштейну принесли его работы на темы комиксов и журнальной 
графики («Такка Такка», 1962; «Уа-ам!», 1963; «Тонущая девушка», 1963). 
Художник выбирал понравившуюся ему картинку, вручную увеличивал её, 
перерисовывая растр, и выполнял в большом формате, используя 
трафаретную печать и шелкографию. В самом изображении при этом 
усиливались черты иронии и сарказма. 
         С 1961 по 1965 гг. Лихтенштейн работал в этом направлении, объектом 
его творчества стала журнальная реклама, комиксы, обертки от 
жевательной резинки и т.п. («В машине», 1963; «Девушка за фортепиано», 
1963; «Плачущая девушка», 1964; «Г-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!!», 1965). Как 
истинный шестидесятник, Лихтенштейн говорил, что он рисует их, чтобы 
разоблачать мифы общества потребления.  В 1962 г. в Нью-Йорке, в галерее 
Лео Кастелли, состоялась первая персональная выставка Лихтенштейна. С 
этого времени Лихтенштейн становится популярным. В 1964 г. он 
оставляет работу преподавателя и переезжает в Нью-Йорк, полностью 
сосредоточившись на своем искусстве. 
         В основе художественного метода Лихтенштейна лежит контраст 
цвета и форм. Как результат возникает «визуальная провокация». Цвета и 
элементов оказывается больше, чем ожидает увидеть глаз («Доктор 
Уолдмэн», 1979). В 1970-е и 1980-е гг. тематика творчества художника 
расширяется, появляются новые жанры («Натюрморт с бокалом и 
очищенным лимоном», 1972; «Натюрморт с лампой», 1976; «Картина возле 
окна», 1983; «Интерьер, отраженный в зеркале», 1991). 
         Лихтенштейн создавал также крупномасштабные скульптуры, которые 
были установлены в Париже, Нью-Йорке и Сингапуре, спроектировал фрески 
для Музея искусств в Тель-Авиве. Имеет многочисленные награды. 

Мастера поп - арта

Рой Лихтенштейн
(1923 – 1997)



Такка Такка . 1962 
Холст, масло. 142 х 173 см Музей Людвиг, Кёльн 



Концептуализм
В концептуализме концепция произведения важнее его 
физического выражения, цель искусства — в передаче идеи. 
Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, 
текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видео- 
материалов. Объектом искусства может стать любой 
предмет, явление, процесс. Концептуальное искусство 
обращается не к эмоциональному восприятию, а к 
интеллектуальному осмыслению увиденного. Один из 
основоположников течения, американский художник Джозеф 
Кошут, видел значение концептуализма в «коренном 
переосмыслении того, каким образом функционирует 
произведение искусства, или как функционирует сама культура 
… Искусство — это сила идеи, а не материала». Классическим 
образцом концептуализма стала его композиция «Один и три 
стула», включающая стул, его фотографию и описание 
предмета из словаря.



Джозеф Кошут род.1945 г.
Американский художник. 

Один из основоположников 
концептуального 

искусства.

Джозеф Кошут родился в 1945 г. в Толедо, 
штат Огайо. В 1955—62 гг. посещал Школу 
дизайна Музея Толедо. В 1963 г. поступил в 
Художественный институт Кливленда. 
Следующий год провел в Париже, а также 
путешествуя по Европе и Северной Африке. 
В 1965 г. переехал в Нью-Йорк, где в течение 
двух лет посещал Школу изобразительных 
искусств. Свою знаменитую работу «Один 
и три стула» (1965) сделал, будучи 
студентом. Композиция состоит из стула, 
его фотографии и словесного описания. 
Проявляя значительный интерес к 
«лингвистической антропологии» и 
влиянию, которое оказывает язык на наши 
представления о мире, Кошут создал целый 
ряд подобных работ, объединяющих 
повседневные вещи с их фотографиями, а 
также со словесными описаниями, 
определениями и переводами с английского 
на другие европейские языки («Одни и пять 
часов, английская/латинская версия», 1965). 
        



В своей статье «Искусство после философии» (1969) Кошут пояснял, что «физическая оболочка 
должна быть разрушена», так как «искусство — это сила идеи, а не материала». А значит, 
произведение концептуализма рождается в тот момент, когда идея автора соединяется с 
мыслями зрителя по этому поводу. Здесь акцент переносится с произведения искусства на его 
восприятие. При этом коренным образом меняются отношения художника и зрителя. Они 
превращаются в соавторов — конечно, в том случае, если зритель примет «условия игры». 
Будучи под влиянием философии Людвига Витгенштейна (контекст употребления термина 
влияет на его значение) и идей Марселя Дюшана, который считал, что контекст делает вещь 
предметом искусства, Кошут рассматривал язык как систему знаков, имеющую смысл только по 
отношению к самой себе. Воплощением этой идеи явился целый ряд произведений («Пять слов в 
пяти цветах», 1965). Здесь целью художника является не эстетическое и эмоциональное 
воздействие, но скорее интеллектуальная деятельность, логика и познание. В 1967 г. Кошут 
основал Музей нормального искусства в Нью-Йорке, где прошла его первая персональная выставка. 
В последующие годы творчество Кошута было представлено на большинстве крупных выставок, 
которые отражали растущее признание концептуального искусства. В 1973 г. Художественный 
музей швейцарского города Люцерна представил ретроспективу художника, которая 
путешествовала по Европе. В 1970—74 гг., во время ряда персональных выставок, Кошут создавал 
так называемый «энвайронмент» — в виде класса, где участники размещались за партами с 
документами для чтения, а на стенах были размещены тексты или диаграммы. 
         В серии «Текст/Контекст» (1978—79), Кошут размещал предложения об искусстве и языке и 
их социально-культурном контексте на щитах. В 1981 г. он начал использовать теории Зигмунда 
Фрейда, например в серии «Катексис», где совмещал текст и фотографии живописи старых 
мастеров. В его серии «Ноль и не» (1986) слова были механически отпечатаны на бумаге и затем 
частично заклеены лентой. 
         В 1994 г. в Варшаве состоялась совместная выставка Кошута и Ильи Кабакова «Коридор двух 
банальностей». В выставочном пространстве демонстрировался длинный ряд придвинутых друг к 
другу столов, обшарпанных с российской стороны, опрятных — с западной. 
         Художник живёт в Нью-Йорке и Бельгии. 



Один и три стула . 1965 
Стул, фотография, печатный текст. 



Одни и пять часов, английская/латинская 
версия . 1965 

Часы, фотография, печатные тексты. 61 x 
290 см 

Галерея Тейт, Лондон 



Пять слов в пяти цветах . 1965 
Неоновые лампы

В период 1965—74 гг. Кошут находился под влиянием философии Людвига 
Витгенштейна (контекст употребления термина влияет на его значение) и 
идей Марселя Дюшана, который считал, что контекст делает вещь 
предметом искусства. Кошут рассматривал язык как систему знаков, 
имеющую смысл только по отношению к самой себе. Воплощением этой идеи 
и является данное произведение. Целью художника является не эстетическое 
и эмоциональное воздействие, но скорее интеллектуальная деятельность, 
логика и познание. 



Искусство как идея как идея . 1966—68 
Фотография. 144,8 х 144,8 см 

Композиция представляет 
собой увеличенную 
фотографию словарной 
статьи «определение». Кошут 
утверждает: «Цель искусства 
состоит в том, чтобы 
создавать идею, концепцию». 
Данная работа исследует 
вопрос о том, каким образом 
художественное творчество 
связано с языком. Художник 
создал целый ряд подобных 
работ, состоявших из 
фотографически увеличенных 
словарных статей некоторых 
слов, таких как «искусство», 
«значение» и т.п. 


