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operate with a colossal semantic context. 
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Инсталляция – одна из форм современного искусства, кото-

рая способна обобщить в себе множество тем и образов, а так-
же синтезировать другие художественные практики. Инсталля-
ция возникла не одномоментно, ее появление обусловлено ло-
гическим и ожидаемым результатом художественных процес-
сов в культуре прошлого века [2]. Основатель арт-направления 
реди-мейд, стоявший у истоков современного искусства, М. Дю-
шан своей провокационной работой «Фонтан» (г. Нью-Йорк, 
1917) открыл путь для развития. В тоже время возникновение 
инсталляции как жанра искусствоведы (Р. Краусс, Дж. Ренделл) 
причисляют к современным художественным практикам, 
возникшим в 1960-е гг. [Там же]. 
Искусство инсталляции концептуально авангардно и стирает 

границы между искусством и не-искусством. В целом, инстал-
ляция – это форма искусства, в рамках которой авторы при по-
мощи различных художественных приемов украшают, транс-
формируют и размещают физические объекты или предметы 
повседневной жизни в пространстве для демонстрации особого 
художественного содержания. С данной точки зрения инстал-
ляция – это синтетическое искусство, использующее простран-
ство и материалы для выражения эмоций [5]. Используемые 
художниками приемы главным образом проявляются в сочета-
нии и размещении объектов, способе применения в архитек-
турной среде, городском пространстве и т. д.  
В инсталляции уделяется внимание потенциальной визуаль-

ной силе художественного «материала», так как он может 
стать носителем авторского замысла, его перцептивного мы-
шления. Инсталляционное искусство прорывается через обыч-
ные рамки ограниченного мышления людей и направляет би-
нарную трансцендентность средств и языка, искусства и жизни, 
субъективности и объективности, что является освобождением 
в создании и оценке искусства [6, с. 51]. 
Китайское искусство инсталляции получило развитие 

в 1980-х гг. В 1985 г. американский художник Р. Раушенберг 
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в рамках мирового турне представил в Китае свою художе-
ственную выставку. Художники Поднебесной смогли познако-
миться с новой формой современного искусства, осознать ее 
потенциал и очарование. С тех пор китайские мастера постоян-
но экспериментировали, исследовали и вводили инновацион-
ные приемы в искусство инсталляции, активно трансформиро-
вали его модели. Постепенно искусство инсталляции нашло 
отклик среди авторов и зрителей, стало важной художествен-
ной формой китайского современного искусства. 
В настоящее время искусство инсталляции в Китае набирает 

силу. Несмотря на то, что изначально оно зародилось на Запа-
де, при желании добиться прогресса нельзя идти по пути копи-
рования западных образцов, а необходимо подчеркивать свое-
образие китайской культуры. Поэтому отечественные ху-
дожники первоначально интуитивно добавляли в свои работы 
элементы национального наследия. Сейчас наблюдается тен-
денция использования в инсталляциях символов традиционной 
китайской культуры, региональных фольклорных составляю-
щих. Как следствие, появляются работы с глубоким визуаль-
ным смыслом, которые получают большой резонанс в мировом 
художественном сообществе. 
Монохроматическая живопись как уникальный вид китай-

ского искусства является одним из символов национального 
характера. В ней при помощи акварели, туши и кисти переда-
ются гуманистическая атмосфера традиционной культуры 
и смысловое содержание изобразительного искусства. Все это 
побудило многих художников использовать тушь и монохро-
матическую живопись в качестве средства для создания ряда 
оригинальных работ. Например, в инсталляции «Пейзажный 
кабинет» (2003) художник Лу Шэнчжун (род. в 1952 г.) поста-
вил на книжную полку большое количество китайских и зару-
бежных изданий, сформировав картину «В ожидании парома 
на дороге в горах Сяцзин» в жанре традиционной китайской 
живописи «шань-шуй» («горы и воды») художника эпохи Пяти 
династий (907–960) Дун Юаня. Интересно, что посетители 
могли по желанию перелистывать страницы книг и в зависи-
мости от их действий рисунок на книжной полке менял форму. 
Таким образом, зритель становился одним из важных 
элементов инсталляции, его автором. В данном произведении 
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современного искусства Лу Шэнчжун использовал язык моно-
хроматической живописи, чтобы отразить внутреннее содержа-
ние китайской национальной культуры, а само его произведе-
ние представляет собой образец сочетания традиционных на-
циональных элементов и актуальных дизайнерских концепций. 
Красочный фарфор – одно из великих изобретений древнего 

Китая. «Фарфор» и «Китай» в английском языке одинаково 
звучат как «china», в полной мере показывая, что изысканный 
китайский фарфор может быть использован в качестве символа 
страны. Серия «Мантры Великого Сострадания» Лу Биня, 
созданная им в 2010 г., является началом важной главы в твор-
честве художника, а также вершиной современного китайского 
искусства керамики, по-прежнему не получившего достаточно-
го внимания. Данная серия состоит из трех групп: пагоды, пи-
сания и фарфоровых ваз. На выставочной площадке предста-
влены только фрагменты керамики и видеозаписи процесса 
разбивания, но достигнутый прорыв в форме и технологии яв-
ляется инновационными, то есть «изменения безмолвной фор-
мы традиционного гончарного искусства и динамические изме-
нения работы используются для передачи их внутреннего 
смысла» [3, с. 40]. При добавлении в глину определенных 
веществ после обжига изделие постепенно растрескивается при 
контакте с влагой и полностью распадается на куски в течение 
нескольких дней. Лу Бин использовал разбитые пагоды, свя-
щенные писания и фарфоровые вазы для демонстрации раз-
рушения веры, культуры и общественных нравов, безмолвно 
задавая обществу вопрос: «Во время чтения “Мантры Великого 
Сострадания” в Китае распространился шум разрушения. Ду-
ховная башня, символизирующая человеческую мораль, и баш-
ня из слоновой кости, символизирующая образование, рухнули 
одна за другой. А как насчет башни веры, представляющей по-
следнюю надежду человеческой души?» [4]. 
Известный теоретик Ван Ци однажды сказал: «Так называе-

мое интернациональное искусство создается всем искусством 
с ярко выраженными местными особенностями в разных стра-
нах мира. При отсутствии национального характера нет интер-
национализации. При этом произведения искусства, полные 
национальных особенностей, будут также ярко сиять и займут 
важное место на международной арене» [1, с. 83]. В связи 
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с этим все больше и больше авторов добавили в свои инсталля-
ции элементы китайского искусства каллиграфии, художе-
ственного вырезания из бумаги, театра теней, красных фонарей 
и даже народных преданий. Например, работы Цай Гоцяна 
«С помощью лодок с травой обрести стрелы» (1998), Сюй Бина 
«Живое слово» (2001), Цзинь Цзэнхэ «Синяя тень» (2012) 
и другие при помощи современных концепций выражают тра-
диционную эстетику, тем самым поднимая национальный дух 
и внося особый вклад в развитие современного китайского ин-
сталляционного искусства. 
Важно отметить, что воплощенные в искусстве инсталляции 

элементы традиционной культуры нельзя отождествлять со 
специфичностью, событийностью и концептуальностью симво-
лического языка. Культурные коды в инсталляциях должны 
отражать идеалы и историческое наследие, а также способство-
вать подчеркиванию художественного уровня произведений. 
Чрезвычайно ценным является использование национальных 
символов, способствующих популяризации китайской художе-
ственной культуры. Кроме того, инновации в инсталляционном 
искусстве также должны быть основаны на традиционной 
культуре, при этом впитывая и интегрируя зарубежное насле-
дие не только для предотвращения слепого подражания запад-
ному искусству, но и для предотвращения чрезмерного восста-
новления старого.  
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