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ного искусства, США, 2002; музей искусств Титю, Наосима, 
Япония, 2004 (рис. 2)).

Каждая из школ в объектах, созданных деятелями 
искусства, отражает свое кредо.

1. Европейская школа: С. Калатрава (Испания), Марио 
Ботта (Италия):

– связь инсталляции с архитектурным пространством 
и природной средой;

– эстетику конструкции – детали инженерной «начин-
ки» зданий как своеобразная инсталляция;

– мобильность пространства (динамичность);
– логичность связи архитектурного пространства 

и инсталляции, антропогенного масштаба и экологичной 
чистоты;

– внедрение цвета, придающего особый ритм.
2. Японская школа отличается своими особенностями 

от европейской:
– лаконизм, оригинальность в решении формы, с ко-

торыми увязана современная инсталляция, отражающая 
стиль времени;

– приверженность традициям, отраженная в совре-
менных технологиях;

– деликатность в использовании цвета и света.
3. В отличие от европейской школы американская 

отличается своими особенностями и принципами:
– мозаичность архитектурных стилей, связанная 

с инсталляцией в архитектурном пространстве (классика 
Вентури, эклектика, современные стили);

– индивидуальность американских школ;
– высокая технологичность, характерная 

и для инсталляции;
– корреляция с пространством;
– широкое распространение рекламной кампании, 

оказывающей значительное влияние на форму объекта 
и формирование городской среды, выраженной, напри-
мер, в ярком, необычном решении самого здания (жилой 
дом Дези, США, арх. С. Тайгерман, 1977 [5]);

– влияние постиндустриальных технологий на со-
здание объектов – использование готовых элементов 
промышленного изготовления, послуживших основой 
не только для каркаса здания, но и его образа, выносимо-
го на фасады.

Введение
Актуальность темы связана с активным применением 
искусства инсталляции в современной среде. Инсталля-
ция прошла сложный путь от начала ее возникновения 
в ХХ веке и до сегодняшнего дня, отразив мировоззрение 
эпохи. Авторская формулировка термина «инсталляция» 
установлена в результате анализа, приведенного в ранее 
опубликованных статьях [1]: это вид искусства, отражаю-
щий ключевые задачи и проблемы в культуре определен-
ной эпохи, направленный на организацию пространства 
и вовлечения зрителя в созданный ею процесс.

Инсталляция с начала ХХI в века отражает корреляцию 
с различными видами искусства в природном и город-
ском ландшафте, связанными с актуальными новыми 
технологиями, новыми строительными материалами, ме-
диакультурой. Однако в теории этих характеристик нет; 
необходимы креативные предложения для дальнейшего 
развития этого вида искусства, отраженные в выявлен-
ных принципах инсталляции.

Основные принципы развития инсталляции в ХХI веке
В эволюции инсталляции выявлены несколько принципов 
развития:

– принцип технологичности;
– принцип корреляции с архитектурой и видами 

среды;
– принцип экологичности.
Особенно тесно современная инсталляция связа-

на с архитектурой, с современными конструкциями, 
применяемыми в зданиях и сооружениях. Первый 
принцип инсталляции представлен в трех ведущих 
архитектурных школах: европейской, американской 
и японской, каждая из которых обладает национальным 
своеобразием. Наиболее ярко оно отражалось в твор-
честве их представителей: С. Калатравы [2] (башня 
«Поворачивающийся торс», Мальмё, Швеция, 2003–2005 
(рис. 1); Аудиторио-де-Тенерифе, Испания, 2003; город 
искусств и наук, Валенсия, Испания, 2003), М. Бота [3] 
(здание страховой компании Ethniki, Афины, Греция, 
2004–2006; Музей искусства компании Samsung, Сеул, 
Южная Корея, 2002–2004; Капелла Граната, Пенкеньох, 
Циллертал, Австрия, 2013), Т. Андо [4] (Музей современ-
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The development of installation in the 21st century is reflected in 
the works of designers, artists, architects and is based on the use 
of new materials and technologies that create an environmentally 
friendly, functional, comfortable and safe environment. It has been 
proven that the installation created in the 21st century by artists 
in the urban and natural environment reflects creative thinking and 
meets the above requirements on the basis of principles of using 
new building materials and the latest technologies,.
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туре зданий в воздушной среде. Инсталляции Т. Сарацено 
[6] представляют собой легкие подвесные конструкции 
(«На орбите», Дюссельдорф, Германия, 2013 (рис. 4)), 
взаимодействующие с инженерно-конструктивными 
особенностями самого здания и с окружающей его 
застройкой в городской среде. Работы Д. Экелман [7] 
– это легкие полупрозрачные инсталляции, созданные 
из нитей различного цвета, сочетающиеся градиентом 
и подсвеченные проектором («Земное время 1.78», Вена, 
Австрия, 2021 (рис. 5)). Инсталляции Т. Сарацено [6] 
и Д. Экелман [7] созданы для определенной среды, они 
меняют восприятие пространства и вовлекают зрителей 
вступить в активное визуальное взаимодействие со сре-
дой и произведением.

Исследование корреляции инсталляции с архитек-
турными школами и симультанностью видов искусств 
приводит к установлению принципов современной ин-
сталляции, различной по месторасположению (городской 
ландшафт, воздушная среда, архитектурное пространство 
и др.) и по содержанию в отношении видов искусств 
(световая и светозвуковая, конструктивно-модульная, 
направление art & designer).

Так, в современной инсталляции сложившиеся опреде-
ленные принципы взаимодействует со следующими вида-
ми среды, что прослеживается наиболее четко в работах 
С. Калатрава, М. Ботта, Н. Фостера и др.:

– городской (public art);
– природной (land art);
– архитектурной;
– воздушной (sky art).
В ХХI в. сложилось понимание инсталляции, выражен-

ное в следующем:
– переосмыслении тем середины ХХ века и возник-

новении новых (связанных с идей позитивного развития 
будущего и технологий);

– отношении к материалам;
– обращении к природе;
– развитии технокрафта (создания новых вещей 

из старых), идее экологичности.
В целом произведения современной инсталляции 

значительно изменяются при использовании:

Отметим, что характерным для японской архитектур-
ной школы является экология пространства, в то время 
как американская отличается большей технологично-
стью, а европейская – большим разнообразием в выборе 
материалов и технологий. Американская и европейская 
школы обращались к концептуальным основам японской.

Хотя в начале XX века Россия была авангардом 
в развитии абстрактного искусства (К. Малевич, 
В. Кандинский), в конце 1930-х годов она отставала 
от авангардного искусства вышеперечисленных школ. 
В инсталляции ХХI в. в России соединились инже-
нерно-научный метод и художественное построение, 
выраженное в стремлении отразить закономерности 
и ритм среды. Ярким примером в России является парк 
Зарядье (Diller Scofidio + Renfro, США) (рис. 3), аэропорт 
Домодедово, в основе которых заложено применение 
конструкций, цветосветовых принципов и принципов 
модульности в архитектурном пространстве зданий 
и сооружений.

Инсталляция в корреляции с видами среды
Как и в конце ХХ века, современная инсталляция 
развивается одновременно, т. е. симультанно (фр. une 
simultanéité или simul tane – одновременный) с архи-
тектурой и дизайном, опираясь на непрерывную связь 
с художественными стилями, присущими первому десяти-
летию ХХ века, и взаимодействуя с ними. Она находится 
в корреляции с различными видами среды, которые 
развивались в конце ХХ века: с архитектурным простран-
ством (Д. Ламелас), с городской средой и возникшей 
в ХХI веке воздушной средой (Т. Сарацено [6], Д. Экел-
ман [7]). В начале ХХI века инсталляция представлена 
в воздушной среде, отличающейся по знако-смысловому 
значению и технологичности от пионерного приме-
ра в ХХ веке в творчестве У. Боччони [8], А. Родченко 
[9; 10]. Для современной инсталляции в воздушной 
среде характерны работы Т. Сарацено [6] и Д. Экел-
ман [7], созданные как в открытых, так и в закрытых 
пространствах.

Инсталляции Т. Сарацено [6] и Д. Экелман [7] направ-
лены на создание особого восприятия и атмосферы в от-
крытом пространстве городского ландшафта и в архитек-

<  Рис. 1. Башня 
«Поворачивающийся 
торс». Мальмё (Швеция). 
Архитектор С. Калатрава. 
2003–2005 (https://
calatrava.com/) 
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Цветосветовая организация пространства как в город-
ской среде, так и внутри самого здания (архитектурное 
пространство) содержит для каждой среды характерные 
цветовые предпочтения, представленные в организации 
цветосветовой инсталляции в городском ландшафте 
и архитектурном пространстве [12].

В проектах современных инсталляций отражена 
синкретность и симбиоз в различных пространствах: 
открытых и закрытых. Одним из значимых примеров 
корреляции архитектуры с инсталляцией служит работа 
архитектора Захи Хадид «Prima» (2013) [12] в городской 
среде возле здания пожарной станции, построенная 
по ее проекту. Данная инсталляция перцептивно пере-
дает творческую работу автора проекта: от двухмерной 
графики и живописи к объемно-пространственной форме 
и динамичной архитектурной конструкции. Инсталляция 
продолжает развиваться в архитектурном пространстве 
зданий, взаимодействуя с его конструктивными особен-
ностями, масштабом и пропорциями.

По содержанию инсталляция дифференцируется на:
– коллекционный дизайн (art&designer);
– экспериментальную архитектуру;
– направление science art;
– световую и светозвуковую;
– конструктивно-модульную;
– цифровую.
Это отражено в произведениях деятелей искусства 

ХХI в.

Заключение
Анализ существующих произведений инсталляции, при-
веденный в статье, приводит к следующим выводам.

Современная инсталляция взаимодействует с раз-
личными видами искусства, особенно с архитектурой 
и дизайном. Корреляция инсталляции происходит 
с городским и природным ландшафтом, архитектурным 
пространством и воздушной средой, что подтверждают 
произведения современного искусства.

Перспективы дальнейшего исследования инсталляции 
ХХI в. могут быть применены при совместной деятель-
ности архитекторов, дизайнеров и художников для обо-
гащения городской среды и интерьеров зданий, просве-

1 – новых технологий – нового художественного 
инструмента;

2 – системы цветосветовой организации пространства;
3 – соединении инженерно-научного метода и художе-

ственного построения.
В современной инсталляции отношение к технологии 

меняется, представляя собой художественный инстру-
мент для создания объектов в корреляции инсталляции 
и дизайна.

^  Рис. 2. Музей искусств Титю (Япония). Архитектор Т. Андо. 2000–2004 
(http://www.tadao-ando.com/)

^  Рис. 4. Инсталляция «На орбите». Дюссельдорф (Германия). 
Художник, архитектор Т. Сарацено. 2013 
(https://studiotomassaraceno.org/) 

>  Рис. 3. Парк 
Зарядье. Москва. 
Архитекторы Ч. Ренфро, 
Р. Скофидио, Э. Диллер; 
архитектурная мастерская 
Diller Scofidio + Renfro, 
США) . 2017 
(https://dsrny.com/) 
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