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Аннотация. Современные экологические практики, будучи мировым трендом, могут быть 

встроены как в художественный проект, так и в практический маркетинг с заботой о планете. 
Рост экосознательности общества способствует формированию новой системы управления по-
треблением. В статье отмечен экономический аспект экологической культуры России, наибо-
лее проявившийся в экологических арт-практиках, где границы между зрителем, потребите-
лем и гражданином стираются. Развитие подобных креативных практик способствует 
созданию коммуникативных платформ, позволяющих реализовывать социокультурный по-
тенциал современных сообществ. В настоящей статье рассматривается процесс организации 
экологических арт-практик, представляющий исследовательский интерес к компонентам, 
формирующим уровень экологической культуры общества. Выявляется связь между появле-
нием экологически ориентированных арт-практик и экономическими стратегиями, направ-
ленными на сознательных потребителей. В результате исследования было выявлено, что эко-
логическая арт-практика зачастую характеризуется своей временной или локальной 
соотнесенностью с действительностью, насущными проблемами. Использование термина 
«эко» и других его форм напрямую влияет на оценку ценностного статуса вещи субъектом, что 
во многом используется логикой зеленого промышленного маркетинга. Поэтому закономерно 
возникает проблема того, как именно классифицировать подобные экологические арт-
практики, которые отражают различные точки зрения на развитие экономики и эстетизации 
культуры в России. Проанализировав имеющиеся материалы, можно утверждать о нескольких 
ведущих направлениях формирования концепта экологической арт-практики в рамках совре-
менной культуры потребления: эстетическая концепция повседневности; экологическое худо-
жественное творчество; проектирование мероприятия с учетом критериев его экологичности; 
экопросветительская программа проекта как ключевой фактор, создающий позитивное отно-
шение к экологическому образу жизни. 

Ключевые слова: экологическое искусство, культура потребления, экологическая этика, 
зеленый маркетинг, энвайронментальная эстетика. 
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ETHICAL AND ECONOMIC ASPECT 
 

 
Abstract. Contemporary ecological practices, being a global trend, can be integrated into both artis-

tic projects and practical marketing with care for the planet. The growth of eco-consciousness of socie-
ty contributes to the development of a new system of consumption management. The article points out 
the economic aspect of Russian ecological culture, most visible in ecological art-practices, where the 
boundaries between viewer, consumer and citizen are erased. The development of such creative prac-
tices contributes to the creation of communicative platforms that allow to fulfill the socio-cultural po-
tential of modern communities. This article discusses the process of developing ecological art-
practices, which is research interest to the components that form the state of the society's ecological 
culture. The correlation between the rise of ecological art-practices and economic strategies aimed at 
conscious consumers is showed. As a result of the study, it was revealed that ecological art-practices 
are often characterized by their temporal or local correlation with reality, urgent problems. The use of 
the term "eco" and its other forms directly affects the estimate of the value status of the thing by the 
subject, which is in many ways used by the trend of green industrial marketing. Therefore, the prob-
lem of how exactly to classify such ecological practices, which reflect different points of view on the 
development of economy and aestheticization of culture in Russia. After analyzing the present materi-
als, it is possible to suggest several leading directions of establishing the concept of ecological practice 
within the framework of contemporary consumer culture: everyday aesthetics; eco-art work; devel-
opment of an event according to the criteria of ecological design; eco-educational program of the pro-
ject as a key factor to form a positive attitude to ecological lifestyle. 
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Введение 
Арт-практики XXI в. опираются на ряд базовых концептов, направленных на 

сохранение и продуцирование культурных благ. Доступность информации как куль-
турной ценности формирует новый вектор развития культурной индустрии, которая 
во многом выходит за рамки гуманитарных наук. Специфика рыночных отношений 
попадает в систему координат техногенного общества [29]. В свою очередь именно 
сфера культуры накладывает определенные этические рамки на достижение неком-
мерческих общественных благ. В данный концепт успешно вписывается экопросве-
тительская выставочная деятельность, направленная на изменение и улучшение 
осознанности потребительского спроса, повышая культурный уровень населения, 
обращенный на систему ценностей в области экологии окружающей среды и здоро-
вого образа жизни [30; 32]. Взаимодействие эстетики и экономики заняло прочное 
место в появлении новых художественных практик1. В свою очередь, рассматривае-
мые практики апеллируют к доступности информации, направленной на формиро-
вание экологической сознательности современного человека. Как результат куль-
турно-образовательной деятельности в интересующих нас проектах моделируется 
природная среда, отражающая современное видение экологии потребительской 
культуры. Созданный концепт призывает к инициативе и чувственному опыту реци-
пиента, выявляя индивидуальное и эстетизированное видение взаимодействия при-
родного и человеческого в дискурсивном поле энвайронментальной эстетики [42].  

Актуальность заявленной темы определена усложнившимися отношениями 
между существованием человека и среды его обитания, что проявилось в художе-
ственной реакции многочисленных арт-практик, демонстрирующих смещение дис-
курса с господства человека над природой в сторону превращения природы в худо-
жественное пространство, обозначенное опытом единения человеческой 
созидательной деятельности с окружающей средой [17].  

Цель данного исследования – анализ особенностей арт-практик на примерах 
созданных человеком техногенных энвайронментов, репрезентирующих естествен-
ные процессы обыденности как эстетизированную повседневность.  

Значимость поставленной задачи определяется тем, что за последнее десяти-
летие экологические арт-практики уходят от классических принципов создания про-
ектов. Рассматриваемая в исследовании выставочная деятельность дистанцируется 
от исторически наработанных методов проектирования и все больше уходит в мир 
культуры участия, что требует изучения ее новых методов. В контексте современных 
тенденций экологическая арт-практика превращается в результат коллективного 
арт-производства [18] с включением всевозможных стратегий, носящих как эконо-
мический, так и эстетический характер конструирования реальности, соответствую-
щей художественному видению той или иной группы населения. 

Материалы и методы исследования 
Исследование строится на комплексном сборе данных, используемых при изу-

чении источников, формирующих рассматриваемое дискурсивное поле. Автором 
были выбраны следующие методы: наблюдение – изучение арт-объектов и практик 
в специфично созданной художественной среде и их последовательное фиксирова-
ние для выборки данного исследования; на основе публичных программ изучение 
сообществ, участвующих в создании и реализации проектов; интервью и беседы с 
кураторами мероприятий; запись свободных рассказов участников экопрактик о вы-
бранном исследовательском поле деятельности. Также автором был использован ти-
пологический метод, посредством которого выявлен ряд схожих экологических арт-
практик в зависимости от места и времени проведения проекта. Необходимость ме-
тода сравнительного анализа обусловлена изучением рецептивного опыта участни-
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ков и самого автора от посещения конкретного экомероприятия и его презентации в 
медиа. 

Основные сведения для анализа экологических арт-практик взяты автором из 
собственных полевых наблюдений, собиравшихся в период 2016 – 2023 гг. в Москве. 
В ходе данной работы автор адаптировал доступные методы исследования под усло-
вия и задачи конкретной ситуации – фотофиксация и визуализация арт-объектов, 
зарисовка плана художественного арт-пространства, исследование системы органи-
зации и реализации экомероприятия. 

В изучение эстетизации художественных практик большой вклад внесли тру-
ды таких исследователей, как Ю. Сайто и А. Берлеант. Теоретическое обобщение 
проблем экологической эстетики в отечественных исследованиях В. В. Прозерского, 
Н. Б. Маньковской, В. В. Бычкова помогло автору составить образ современной со-
циокультурной среды человека, его повседневности. Для анализа поведения потре-
бительских групп рассматривались зарубежные и отечественные исследования 
Ж. Бодрийяра, К. Рапай, А. Линч и М. Штраусе, А. В. Лукиной, Н. В. Топорова и 
М. В. Рон, в которых достаточно широко представлено влияние стиля жизни на 
формирование экологических ценностей в контексте статуса вещи как эстетизиро-
ванного продукта культуры. Особенности экономических зеленых стратегий среди 
различных социальных слоев населения России были взяты из работ О. А. Козловой, 
О. Н. Яницкого и Е. Г. Ясина. В комплексе исследований, посвященных культуре 
участия и социокультурному проектированию, особую ценность для нашей работы 
представляют труды Н. Саймон, З. Бонами, О. Уорд, Л. Эсплунда, М. Баскара, К. Би-
шоп, Н. В. Иевлевой и М. В. Потаповой. Методическим руководством по отбору 
практик для данной работы послужили труды С. Спейд и Л. Вейнтроб, дающие чет-
кие критерии2 для выбора преимущественно экологического проекта из всего мно-
гообразия появляющихся энвайронментальных практик на современной арт-
площадке. В данном исследовании автором было проанализировано 16 экологиче-
ских арт-практик. 

Концепт экологической арт-практики в рамках культуры потребле-
ния 

В вопросе взаимодействия субъекта и окружающей его среды можно выделить 
несколько общих концептуальных подходов, на основе которых выстраивается пере-
ход системы культурно-этических ценностей выставочной деятельности в поле соци-
ально-экономических практик, ориентированных на экологию природопользования 
и устойчивое развитие общественных благ.  

С целью анализа создания экологической арт-практики был исследован ряд 
московских художественных проектов, изучение которых помогло выделить общие 
тенденции проектирования выставочной деятельности. Выбранные для исследова-
ния культурные учреждения анонсируют стратегии своих проектов с позиции созда-
ния практики с нейтральным углеродным следом. В той или иной степени рассмат-
риваемые далее арт-практики демонстрируют пример культурных сервисов и 
человеческих ресурсов для потребителей-посетителей в рамках зеленого тренда. 
Важное условие здесь – миссия проекта должна соответствовать этапам ее реализа-
ции. Перейдем к рассмотрению полученных результатов исследования.  

Результаты 
Художественно-выставочный проект-форум «Своими силами. Экологическая 

выставка местного значения» (галерея «Пересветов переулок», 2020) демонстриро-
вал открытый процесс средств и методов реализации «первой экологической вы-
ставки с нулевым углеродным следом» [16, с. 35]. Создание проекта [36] базирова-
лось куратором Александрой Киселевой на использовании политики нулевых затрат 
– классической экономической стратегии, но с позиции энвайронментального зна-
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ния. Художники проекта в качестве материала для арт-объектов использовали вы-
шедшие из употребления предметы служебного помещения галереи, подчеркивая 
немаловажный аспект проектирования – отказ от транспортировки и движения 
предметов. Подобный выбор куратора носил самостоятельное значение экологиче-
ского проектирования в рамках тренда низкоуглеродной экономики.  

В ведущем проекте VII Московской международной биеннале «Заоблачные 
леса» (ГТГ, 2017), представляющей визуально-эфемерную репрезентацию понима-
ния хрупкости природы в многочисленных техногенных практиках, куратором Юко 
Хасегава3 также было предложено по возможности отказаться от транспортировки 
арт-объектов. Подобные тенденции соблюдения этически обоснованных правил 
можно найти и в масштабных проектах музея современного искусства GARAGE. В 
рамках программы по устойчивому развитию музея на выставке «Грядущий мир: 
экология как новая политика. 2030–2100» (2019) и 2-й Триеннале российского со-
временного искусства «Красивая ночь всех людей» (2021) художникам предоставля-
лись мастерские. Касательно «Грядущего мира…» во избежание транспортировки 
большинство зарубежных работ воссоздавалось авторами по макетам их оригиналов 
[27, 28]. Сформировавшаяся здесь экологическая миссия проекта берет за основу 
тренд Zero Waste4, который предполагает отказ от издания буклетов и путеводителей 
по выставке, каталог издается в формате электронного носителя информации, к 
примеру, Музей современного искусства GARAGE с 2019 г. заменил традиционный 
билет в музей кассовым чеком на переработанной бумаге.  

В дальнейшем недолговечная природа таких проектов, выстроенных согласно 
политике осознанного потребления и экологической миссии, означает, что, боль-
шинство арт-практик в маленьких частных галереях и на арендуемых площадках по-
чти не оставляют после себя информации. Зачастую о такого рода мероприятиях 
можно узнать из документальных свидетельств (рецензии в журналах, анонсы 
KudaGo, соцсети, фотографии посетителей, консультации сотрудников учреждения). 
Вышеуказанные особенности экологического проектирования скорректировали по-
лученные результаты о проектах «Хлам» (галерея XXI века, 2019) и 
«#ECOFRIENDLY» (галерея ArtPlay, 2020) [5; 7].  

Важным следствием техногенного кризиса современной действительности яв-
ляется отсутствие экологического управления, требующего взаимодействия различ-
ных социальных групп и связей, использующие коммуникативные и неиерархиче-
ские формы принятия решений [38]. В этой оптике особо ценно для нашего 
исследования рассмотрение среды и общества в контексте энвайронментальной эс-
тетики, значимым инструментом которой является культура участия.  

В выставочном пространстве кураторы все чаще прибегают к методу «свобод-
ной дискуссии» [8; 20], подобный подход в создании арт-практики позволяет ре-
шить сразу несколько поставленных перед создателями экомероприятия задач. 

Вовлечение посетителя в коммуникацию помогает, главным образом, понять 
и прочитать многозначность художественного текста [4] экологического искусства, 
где инсталляция из предметов вторсырья (рис. 1) дает возможность зрителю рас-
сматривать искусство не как провокацию, а как интерпретацию смысловых призна-
ков предметов повседневности, задающих проблемное поле [37]. 

Эстетический характер ценностного суждения природы воссоздается курато-
рами в рамках энвайронмента выставочной площадки. Так, арт-медиация5 – тради-
ционный метод вовлечения посетителя на вышеуказанных выставках музея GARAGE 
– позволяла создателям проектов вызвать зрителя на беседу о своих собственных 
способах быть экологичным, одновременно рассматривая вопросы загрязнения 
окружающей среды. 
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Рис. 1. Плащ-дождевик «Plasticdoom», 2016. Автор: Галина Ларина (р. 1996). 

Выставка «Вещь! Ре/Конструкция» (ВМДПНИ, 2023). 
Фото: Макашова Н. В. 

 
 
Курировать искусство, предоставляя обмен опытом и профессиональными 

наработками, означало здесь курирование контента: зритель перенимает функции 
куратора [2, с. 84]. Методика «углубленного смотрения» [33] применялась на фести-
валях «Треш-арт» (ТЦ Ривьера, 2020) [23], «Месяц экологии в Москве» (Музей 
Москвы, 2021) [21] и «Пластик Фантастик» (ГТГ, 2021) [6]. Организаторы и худож-
ники этих проектов приглашали посетителей к участию в создании арт-практики как 
коллективного продукта культуры, демонстрируя социологические и экономические 
аспекты вопросов потребления.  

Технически созданная в ответ на актуальный запрос действительности, парти-
ципаторная экопрактика погружает посетителей в замысел организаторов, где ху-
дожник, посетитель и куратор становятся одним из группы равноправных участни-
ков созданного энвайронмента, который, в свою очередь, выступает 
образовательным инструментом в трансформации окружающей действительности. 
Так, главным фактором в арт-практиках «Чистое искусство» (КЦ ЗИЛ, 2016) [22], 
«Своими силами…» и «Треш-арт» был фактор нематериальной мотивации. Среди 
участников этих проектов, желающих быть полезными, формировалась новая зна-
чимая общественная деятельность, частью которой стала площадка интенсивных 
коммуникаций, основанная на художественной деятельности и жизненном опыте 
посетителей. 
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Хотя не все выбранные арт-практики явно демонстрируют связь с эстетизаци-
ей окружающей среды, интерес к определенному месту, сохранению культурной па-
мяти о забытых территориях все же позволяет анализировать эстетический опыт 
взаимодействия человека и природы в ракурсе повседневных дел. Проекты «Расши-
ряя территории. Департамент потерянных мест» (Государственный Дарвинский му-
зей, 2017) [25], «Наши березы, ваши березы» (Государственный биологический му-
зей им. К. А. Тимирязева, 2017) [24] и часть образовательной программы «Месяц 
экологии в Москве. Атлас Капотни: Природа» (Музей Москвы, 2021), ориентирован-
ные на специфику выбранного места, отражали происходящие техногенные процес-
сы в событиях общественной жизни, создавая образ утраченной локальной идентич-
ности. Данный формат арт-практик демонстрирует модель взаимодействия человека 
и энвайронмента и предполагает изучение экономического и правового контекста 
исследуемых проектов.  

Выбранные арт-практики делают акцент на трансформацию посетителей в со-
циально значимую общность людей; необходимость финансирования правитель-
ством экологических программ и разработку документов, регламентирующих охрану 
природных ресурсов [39]. Подобное осмысление окружающей среды как эстетиче-
ского объекта, где природа становится эстетической ценностью, помогает формиро-
ванию восприятия экологической красоты у человека [26]. Индустриальный пейзаж 
как продукт человеческой деятельности рассматривается организаторами арт-
практик в контексте социальных отношений и культурных традиций конкретного 
общества. Ему не свойственна природно-утопическая эстетическая ценность, здесь 
преобладает познавательный характер, ориентированный на средства и цели, 
нашедшие воплощение в научно-технической деятельности человека, которая, в 
свою очередь, напрямую зависит от качества жизни людей и состояния экономиче-
ских ресурсов [40]. На примере следующих арт-практик можно выделить общую за-
кономерность появления части образовательных программ, ориентированных на 
диалог, концепт гармонии сосуществования человека и природы, его эстетическое 
отношение к ней. Подобная оптика выставочных арт-практик становится наиболее 
актуальной в контексте глобальных экологических проблем (рис. 2). В деятельности 
экологических мероприятий этой категории экопросветительская функция предста-
ет, с одной стороны, как досуг, носящий интерактивно-развлекательный формат; с 
другой – как образовательный сектор, опирающийся на научные области гумани-
тарного знания.  

Совместные проекты Государственной Третьяковской галереи, Политехниче-
ского музея, Московского музея дизайна и галереи «Триумф» в 2021 г. были устрем-
лены в будущее. Так, выставки «Живое вещество» [1] и «Фантастик пластик» инте-
ресны не только своим художественным осмыслением современных социальных 
проблем, происходящих в экосистеме планеты, но и тем, что тенденция переработки 
пластика интерпретировалась организаторами не как критика общества потребле-
ния, а как осознание жизненно важной роли пластика в техногенной эпохе человека. 
Экспериментальные работы, подготовленные российскими и зарубежными дизай-
нерами в рамках этих проектов, призывали изменить отношение к вторично исполь-
зуемому пластику, представляя его как многофункциональный материал. 

Многим экологическим арт-практикам присущ не только созидательный ха-
рактер, но и экопросветительский. Это прежде всего касается проектов «Живое ве-
щество», «Фантастик пластик», «Заоблачные леса», «Грядущий мир…» и «Своими 
силами…». Создатели этих проектов ставили задачу продемонстрировать возможно-
сти решения экологических проблем, предоставляя образовательный контент, кото-
рый выходил бы за временные и локальные рамки данных выставок. Циклы лекций 
и мастер-классов в рамках этих проектов носили практико-ориентированный и по-
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знавательный характер. Цель здесь – понять представление посетителей об экологии 
окружающей среды и ее экономических ресурсах.  

 
 
 

 

 
Рис. 2. Триптих «Мусорники, контейнеры, баки», фрагменты инсталляции, 2020 г. 

Автор: Зина Исупова (р. 1996). 
2-я Триеннале Российского современного искусства  
«Красивая ночь всех людей» (GARAGE, 2020–2021). 

Фото: Макашова Н. В. 

 
 
Важным элементом образовательных программ этих проектов стала откры-

тость знания, конструирование доступных технологических и социальных ресурсов 
для посетителей. В этих условиях популяризации экологического образа жизни и 
ценности природы происходит возвращение к традиционным формам взаимодей-
ствия с посетителем. Проводимые циклы лекций КЦ ЗИЛ, Repubblica Verde (Инсти-
тут Философии РАН) и Лектория ВШЭ создают виртуальные площадки – публичные 
лектории, ориентированные на экологический менеджмент и пути к углеродной 
нейтральности [11]. Среди примеров проектов этого образовательного сегмента ин-
тересны: онлайн-дискуссия «The Green New Deal: западный опыт и российские пер-
спективы» (КЦ ЗИЛ, 2020) [19] и открытая лекция онлайн- и офлайн-формата 
«Экологический маркетинг: конкуренция с заботой о планете» (КЦ ЗИЛ, 2021) [12]. 
Здесь в рамках многолетней образовательной платформы выносятся на обсуждение 
актуальные вопросы: перспективы программы «Зеленый курс» в современных усло-
виях экономики, распространение экопросветительского знания, мировые тренды 
«эко, био, органик» и их недостаточность с нарастающей доступной базой информа-
ции об экологии природопользования6. 

Среди других арт-практик, посвященных экологии техногенной цивилизации, 
интересна адресованная детям и досугу семьи «живая» интерактивно-
образовательная деятельность художественного музея мусора «МУ МУ» [34]. Дан-
ный проект московской арт-группы BURO представляет собой яркий пример потре-
бительского спроса в развлекательном сегменте образовательных услуг. Масштабная 
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практика посещения данного музея, по словам создателя, выстроена так, чтобы по-
давать тяжелые и мрачные вопросы загрязнения окружающей среды через игровой 
формат. «Узнать, удивиться, улыбнуться» [15, с. 78–79] – это неизменное кредо дан-
ного проекта на всех выставочных площадках. Таким образом, использование эколо-
гического искусства становится атрибутом художественного концепта энвайронмен-
тальной практики. Содержание проблемы, на решение которой направлены 
программы по утилизации и переработки вторсырья, превращается здесь в важней-
ший инструмент эстетизации предметов повседневной действительности. Массо-
вость и повторяемость экономического и культурного состояния общества использу-
ется большинством организаторов экологических арт-практик не на 
стимулирование продукции, как это делали бы маркетинговые кампании, а на ре-
шение социальных проблем. В рамках рассматриваемых арт-практик художествен-
ное пространство превращается в энвайронмент ориентированный на реализацию 
соответствующих программ, одновременно выступая как досуговая активность. 

Обсуждение результатов 
Можно констатировать, что экологическая арт-практика имеет несколько 

уровней восприятия. Первый уровень – внешний, здесь посетитель с помощью клас-
сического метода наблюдения считывает художественный компонент арт-
пространства – экологическое искусство. Композиционные особенности эко-
творчества демонстрируют беспрецедентное воздействие научно-технического про-
гресса на художественную культуру. Нетипичные для классического искусства мате-
риалы: пластик, вторсырье, одежда и т. д. вызывают к жизни новые виды арт-
практик, формирующиеся исключительно на техногенной основе.  

Создатели экологических арт-практик высказываются в рамках социального 
контекста. При этом рассматриваемое в исследовании художественное творчество 
ставит под вопрос традиционные ценности культуры потребления, активизируя 
процесс эстетизации повседневности.  

Музей, как и любое другое выставочное пространство, будучи социальной 
платформой коммуникации, предоставляет посетителям инструмент для общения и 
обратную связь [41]. Здесь формируется второй уровень – внутренний. Посетитель, 
осмысляя происходящие процессы техногенной цивилизации на примерах соуча-
стия в арт-практике, создает художественный акт. Одной из характерных черт эколо-
гических арт-практик становится грамотная коммуникация, которая подводит посе-
тителя к осознанию взаимосвязи между экологическим маркетингом, предметами 
потребления и решением экологических проблем. Социальность такого рода меро-
приятий трансформирует восприятие посетителя-пользователя, превращая его из 
потребителя в производителя эстетических ценностей, формируя экологию техно-
генной среды. 

Заключение 
Материалы исследования показывают, что экологические арт-практики 

направлены на актуальное решение социально значимых проблем путем организа-
ции эффективных коммуникаций. Особенности проектирования арт-практик пред-
полагают преодоление каких-то локальных затруднений, носящих самостоятельный 
характер в рамках специально созданной художественной деятельности. Соблюде-
ние теоретических правил экологического проектирования арт-практик подразуме-
вает, что во внимание принимаются все заинтересованные стороны – от создателя до 
посетителя. В подобной ситуации художественная выставка превращается в повестку 
внедрения экологических технологий в образовательно-развлекательную отрасль, 
отражая общемировой зеленый тренд.  

Соответствующий взгляд на окружающую техногенную среду в условиях гло-
бализации помогает посетителям понять закономерности происходящих процессов в 
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культуре общества, взаимосвязь экологических исследований, здорового образа 
жизни и потребительского спроса [3].  

Анализируя, вышеописанные московские арт-практики, можно утверждать, 
что в художественной деятельности преобладает тенденция развития экопросвеще-
ния. Эффективность привлечения внимания общественности к доступности эколо-
гического образования и практической его реализации, начиная с созданного арт-
пространства, как показывает исследование, зависит от цели проводимого меропри-
ятия. Более активное включение посетителей в творческий процесс создания эко-
практики дает возможность выхода мероприятия за рамки музейного и выставочно-
го зала. Рост экологических сообществ демонстрирует востребованность такого рода 
арт-практик среди разных категорий публики.  

Использование экологического искусства, которое находится в едином эстети-
ческом поле с природой, позволяет человеку переосмыслить критерий ценности 
прекрасного в окружающей среде. Как было подчеркнуто в исследовании, современ-
ное экологическое искусство воздействует на восприятие реципиента. Созданное из 
нетипичных материалов, не ограниченное классическими категориями прекрасного, 
оно утрачивает эстетическую сущность изящных искусств, подчеркивая несовершен-
ство техногенной цивилизации. Разумеется, такой ракурс трансформации выставоч-
ной деятельности подразумевает стремление освободиться от материального пози-
ционирования вещи как эстетизированного продукта культуры.  

Столь краткий период исследования в семь лет не предоставляет значимых 
данных для обобщения особенностей состава социокультурных групп на выбранных 
выставках. Однако общая оценка процессов развития новейших художественных те-
чений дает основания выявить методы организации арт-практик с точки зрения со-
циальной необходимости; предпочтений посетителей относительно решения соци-
ально значимых культурных проблем; привлекательности этически осознанного 
потребления товаров и услуг; ассоциативности экологического искусства как атрибу-
та экопросвещения.  

В рамках данной работы автором были выявлены основные направления, по 
которым развивается экологически ориентированная выставочная деятельность. 
Исходя из общего анализа материала, можно заключить, что исследуемые арт-
практики охватывают одновременно все аспекты жизнедеятельности человека – 
экономическую, художественную и социальную. Вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что экологическая арт-практика становится самостоятельным продуктом вы-
сокотехнологичного общества, где взаимодействие природы и техники является за-
кономерным итогом развития эстетизации ненатуралистической культуры повсе-
дневности.   

 
Примечания 

 
1. Связь базовых понятий потребительского поведения, феномен постоянного изменения обществен-
ных стандартов и норм, как способов трансляции человеком происходящих в обществе процессов, в 
настоящей статье рассматривается посредством вариантов художественных экологических практик. 
Подробнее о примерах прогнозирования намечающихся в обществе тенденций и их связи с художе-
ственными практиками см. [13]. 
2. Cформулированный Сью Спейд в 1999 г. термин «эковенция» (Ecovention - экология + изобрете-
ние), описывает инициированный художником проект, который с помощью изобретения как страте-
гии трансформирует экологию окружающей среды. К особенностям данной эко-практики автор отно-
сит ее активную сущность, моделируется подобный опыт при непосредственном привлечении 
местных сообществ для реализации и дальнейшего существования проекта [43, p. 5]. 
Многообразие направлений и неточность существующих определений экологической арт-практики 
рассматривается в монографии Линды Вейнтроб как самостоятельное течение начиная с 1960-х гг. 
Труд, посвященный большому диапазону возможностей создания произведений, относящихся к 
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форме экологического искусства, описывается автором как различные социокультурные практики, 
ключевыми аспектами которых являются социальная значимость проекта, привлечение обществен-
ности, инновационные стратегии, выразившиеся в арт-объектах и проектировании [45, p. 4–16]. 
3. Юко Хасегава – куратор VII Московской биеннале современного искусства, директор Токийского 
музея современного искусства, преподает теорию искусства и кураторства в Высшей художественной 
школе Токио университета Тaма. Интервью с Юко Хасегава к выставке «Заоблачные леса» см. [9]. 
4. Zero Waste – тренд зеленой экономики, в основу которого положена концепция снижения количе-

ства производимых бытовых отходов за счет осознанного выбора товаров, повторного использования 

бытовых предметов и соблюдения правил утилизации и переработки вторсырья; интервью с экоакти-

вистом Лорен Сингер см. [44]. 

5. Возможность социализации посетителей проекта при инициировании обсуждения превращает по-
следних в активных участников, создавая тем самым «новый» энвайронмент. Подробнее о сценариях 
подачи контента организаторами художественного мероприятия см. [31, с. 228–242]. 
6. Трансформация современного зеленого маркетинга и социо-экологический механизм формирова-
ния потребительского спроса рассмотрены подробнее в статьях [10, с. 53–58; 14, с. 74–80].  
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