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мерой сильнейшей любви в китайской национальной культуре, 
которые признавались как предыдущими поколениями, так и 
современными людьми, стремящимися к свободе любви и 
автономии в браке, находящимися в печальном сопротивлении 
своим родителей. Китайский мюзикл «Бабочка» – не только 
шедевральная любовная трагедия, но и уникальный продукт 
коллективной памяти того времени. Это не просто история 
любви, прошедшая через века, это – постановка, отличающаяся 
высочайшим исполнением и национальным характером. 
В своей драматургии «Бабочка» воспевает проблему мужского 
и женского равноправия, поднимает многие важные соци-
ально-политические вопросы современности.  
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Abstract. With the beginning of the industrial revolution, the productivity 

of mankind increased considerably, and hence human material well-being 
improved considerably. People gradually began to take too much from 
nature. Since then, the Earth's ecology began to deteriorate dramatically: 
global warming, food shortages, and a host of other problems have become 
increasingly urgent. While many politicians, climatologists and zoologists are 
engaged in researching and addressing environmental issues, so are artists 
responding and joining in this important discussion. Artists are actively 
exploring this issue, rethinking the relationship between man and nature, the 
specifics of human impact on ecology, and making a positive contribution to 
solving global environmental problems. 
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С появлением цивилизации человек стал влиять на природу 

и преобразовывать ее. С начала первобытного общества чело-
век научился использовать инструменты для преобразования 
природы. Хироо Юаса в книге «Батай: вымирание» говорит: 
«С того момента, как человек впервые заточил кости и камни и 
сделал такие инструменты, как метательные орудия, у него 
сформировалось отношение неприятия природы» [2, с. 123]. 
Начиная с момента постепенного технологического прорыва и 
повышения производительности труда, усилилось воздействие 
на природу и ее преобразование человеком. С началом про-
мышленной революции в XVIII в. человеческая цивилизация 
перешла из «аграрного века» в «индустриальный». В инду-
стриальную эпоху более сложные и совершенные машины по-
степенно заменили ручные инструменты, что привело к созда-
нию более эффективных методов производства, чем прежде. 
Такой рост потребления энергии напрямую привел к серьезно-
му ущербу для природной среды. 
Еще большую тревогу вызвало исследование, опубликован-

ное в научном журнале «Nature», в котором сообщалось, что 
2020 г. может стать переломным моментом, когда глобальная 
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масса искусственной материи превысит объем живой биомас-
сы. Преобразование человеком поверхностных геологических 
отложений в общественно полезные формы оказало такое 
влияние на естественную среду обитания, биоразнообразие, 
климат и биогеохимические циклы, что было предложено 
переименовать нынешнюю геологическую эпоху в антропоцен 
(Anthropocene). Антропоцен подразумевает постприродную 
эпоху. Такое утверждение привело к новой трансформации 
концепции природы и охраны окружающей среды. Экологи-
ческий модернизм выступает за конец природы, то есть за 
отмену дихотомии между культурой и природой и ее эмпири-
ческую независимость от вмешательства человека в норматив-
ном смысле [3]. Они выступают за признание вмешательства 
человека в окружающую среду Земли в контексте антропоцена, 
и их взгляды могут предложить новые перспективы для 
практики и исследований в области экологической этики. 
На фоне серьезных природных экологических проблем и в 

контексте антропоцена все больше художников начинают 
активно изучать и исследовать способы повышения осведом-
ленности об экологии художественными средствами и активно 
искать пути ее улучшения. Экологическое искусство (Ecolo-
gical art) возникло во второй половине ХХ в., а с 1960-х гг. по 
всему миру прокатились различные общественно-политиче-
ские движения и волны, такие как антивьетнамская война, 
движения за гражданские права и феминистские движения, и 
именно на этом фоне зародились экологические и природо-
охранные движения. Взаимодействие таких движений привело 
к глубокой трансформации экологических концепций и расши-
рению экологической проблематики в гуманитарных науках, а 
также к появлению множества новых дисциплин, как экологи-
ческая эстетика, экокритика и экологическая литература [1, с. 99]. 
Говоря об экологическом искусстве, важно остановиться на 

работе Йозефа Бойса «7000 дубов», новаторской попытке 
рассмотреть отношения между человеком и экологией, в 
1982 г. на 7-й Кассельской выставке современного искусства 
(Kassel Documenta, Германия). Он привез на выставку 7 тысяч 
плит грубого и бугристого базальта и выгрузил на Фридрих-
платц. Идея «социального формирования» заставила Й. Бойса 
призвать правительство и горожан посадить 7 тысяч дубов в 
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Касселе. Для каждого посаженного дуба с площади убирался 
камень и помещался сбоку от дерева в качестве маркера. По 
мере того, как все больше добровольцев сажали деревья, камни 
убирали с площади, и город смог восстановить свой обычный 
вид, сделав его чище и зеленее одновременно. 
С наступлением XXI в. многие художники в Китае озабо-

тились экологическими проблемами. В этот период китайская 
промышленность развивалась быстрыми темпами, в результате 
чего страна также столкнулась с серьезными проблемами 
загрязнения окружающей среды. В 2019 г. в Художественном 
музее Шаньшуй в Пекине открылась выставка экологического 
искусства «Continuous Refle(a)ction Against YING Continuous 
Refle(a)ction». Среди лучших произведений выставки была 
работа «За кулисами: подражание пейзажам Сюй Даонина» 
(The story behind: Imitation of Xu Daoning’s landscapes) Сюй 
Бина (Xu Bing), которая представляет собой инсталляцию из 
смешанных медиа, зритель рассматривает ее сквозь стекло. 
С одной стороны стекла находится красивая китайская пейзаж-
ная картина, проецируемая светом. Однако когда зритель захо-
дит за стекло, то обнаруживает, что картина состоит из различ-
ного бытового мусора. Передняя и задняя части работы – две 
совершенно разные сцены, которые оказывают большое воз-
действие на зрителя. В отличие от европейских и американ-
ских художников, китайские художники больше заинтересо-
ваны в привнесении экологического искусства в традиционную 
культуру, трансформируя традиционную пейзажную живопись 
для достижения замысла художника. 
Многие художники в Беларуси также обращались к экологи-

ческой проблематике. На выставке LIVE IN / LEAVING, 
являющейся частью проекта 2019–2020 Plastic Free Oceans, 
белорусский фотохудожник Егор Войнов представил серию 
фотографий, сделанных в 2019 г., Make – Believe, фотографии 
одноразовых пластиковых изделий, плавающих в воде, кото-
рые являются синонимом чистоты и свежести в век потребле-
ния, но создают новую иронию и наталкивают на размышления 
о том, что же является чистым и свежим, когда оно неподвиж-
но лежит на воде. 
Хотя глобальные экологические проблемы становятся все 

более серьезными, люди начали активно и эффективно их 
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исследовать. Художники призывают уделять больше внимания 
экологии, используя различные творческие подходы. 
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