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В статье рассматривается процесс функцио-

нирования городской субкультуры в услови-

ях метаболизации городской среды. Обосно-

вывается, что вследствие метаболических 

процессов город превращается в СБТ-

систему, т. е. систему высокого уровня 

сложности, возникающую на основе инте-

грации технико-технологических, биохими-

ческих и социальных элементов. Подчерки-

вается, что важнейшим процессом, опреде-

ляющим динамику городской метаболиче-

ской субкультуры, является селекция, пред-

ставляющая собой отбор (как стихийный, 

так и целенаправленный) феноменов суб-

культуры, разделение их на востребованные 

и не востребованные городским сообщест-

вом или его отдельными структурами. Она 

осуществляется в трех социальных ситуаци-

ях: на входе (при аккумуляции городским 

сообществом информации, которая впослед-

ствии будет переработана и реализована в 

виде культурных артефактов и действий, на-

правленных на их производство, воспроиз-

водство и распространение); в ходе форми-

рования и эволюции субкультурных класте-

ров в рамках городского пространства; на 

выходе (при разделении феноменов суб-

культуры на перспективные, востребован-

ные городским сообществом или отдельны-

ми группами внутри его, и на «культурный 

мусор»). Определяются факторы, обуслов-

ливающие специфику селекции субкультуры 

в условиях города, а также следствия мета-

болизации городской субкультуры. 

 

The article deals with the process of function-

ing of the urban subculture in the conditions 

of metabolization of the urban environment. It 

is proved that due to metabolic processes the 

city turns into a SBT-system, that is, a system 

of high complexity, arising on the basis of the 

integration of technical and technological, bi-

ochemical and social elements. It is empha-

sized that the most important process deter-

mining the dynamics of the urban metabolic 

subculture is breeding, which is the selection 

(both spontaneous and targeted) of subculture 

phenomena, their division into popular and 

not in demand by the urban community or its 

individual structures. It is carried out in three 

social situations: at the entrance (with the ac-

cumulation of information by the urban com-

munity, which will later be processed and im-

plemented in the form of cultural artifacts and 

actions aimed at their production, reproduc-

tion and distribution); during the formation 

and evolution of subcultural clusters within 

the urban space; at the exit (with the division 

of subculture phenomena into promising, de-

manded by the urban community or individual 

groups within it, and ―cultural garbage‖). The 

factors that determine the specificity of sub-

culture breeding in urban conditions, as well 

as the consequences of urban subculture me-

tabolism are determined. 
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Введение 
 

Одним из следствий развития глобальных процессов является 

модификация механизмов функционирования территориальных сис-

тем. В полной мере это относится к современным городам. Современ-

ный город развивается как метаболический организм, характерными 

чертами которого являются, во-первых, функционирование города 

осуществляется по модели: вход (аккумулирование веществ, питаю-

щих город) – преобразование (разложение веществ на простые и одно-

временное образование и потребление сложных веществ) – выход (от-

ходы «процессов жизнедеятельности выбрасываются в окружающую 

среду» (Яницкий, 2013. С. 21)) – дальнейшая трансформация отходов с 

непредсказуемыми последствиями; во-вторых, на каждой из стадий 

метаболического процесса интегрируются все городские подсистемы, 

прежде всего технико-технологическая, биологическая и социальная. 

Метаболизм выражается в обмене веществами между ними и одновре-

менном преобразовании как естественной, так и искусственной приро-

ды, что при условии его комплементарности ведет к достижению си-

нергетического эффекта.  

Изменения городской среды захватывают все сферы жизни – от 

экономики до культуры. В области культуры они осуществляются по 

нескольким направлениям. Первое связано с изменением традицион-

ных способов самоорганизации культуры посредством внедрения тех-

нических средств; использования рекреационных технологий и мето-

дик, которые широко применяются в творческом процессе как основа-

ние для утверждения новых форм мировосприятия; экологизации про-

странства культуры в результате распространения идеи социально-

экологического метаболизма.      

Второе заключается в насыщении культурным содержанием при-

родопреобразующих практик путем эстетизации городской среды за 

счет внедрения новых технологий, направленных на повышение не 

только уровня ее комфортности, но и имиджа новых технологических 

решений; применения оригинальных дизайнерских решений в сфере 

технического проектирования; продвижения культуры здоровьесбере-

жения в качестве наиболее приемлемой модели поведения в рискоген-

ной социальной среде.  

Несмотря на то что эти процессы формируют новую городскую 

социокультурную реальность, они практически не изучены социоло-

гами и представителями других общественных наук. 
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Методология и методика исследования 
 

Проблематика городской субкультуры неоднократно рассматри-

валась в научной литературе. При этом акцент обычно делался на опи-

сании различных аспектов этого феномена. Понятие субкультуры было 

введено в научный оборот американским социологом Д. Рисменом как 

обозначение «группы людей, преднамеренно избирающих стиль и 

ценности, предпочитаемые меньшинством» (Riesman, 1979). 

Систематизация основных социологических подходов к рассмот-

рению городской субкультуры позволяет сгруппировать их в несколь-

ко категорий: 

1. Субкультура как явление молодежной культуры (Губарь, 2019; 

Мангейм, 2010; Парсонс, 1988; Стригунов, 2019; Mead, 1970). 

2. Субкультура как форма девиантного поведения (Гидденс, 

2005; Иванов, 2019; Мертон, 1966; Becker, 1963; Cohen, 1955; Miller, 

1958). 

3. Субкультура как продукт общественного мнения (Кузнецова, 

2016; Петрова, 2016; Тоффлер, 2002; Labov, 1972; McDavid, 1951). 

4. Субкультура как феномен городской жизни (Вирт, 2005; Доб-

рецова, 2006; Разинский, 2015; Рачинская, 2016; Скрипачева, 2017; 

Fischer, 1984). 

В рамках данного направления необходимо отметить представи-

телей чикагской школы, в частности Л. Вирта, которые утверждали, 

что «городская среда является благоприятной для формирования суб-

культур вследствие дифференциации, в городе возникает большое 

число групп с общими интересами, и каждая из них имеет возмож-

ность стать центром субкультуры» (Вирт, 2005). Развитием данного 

направления исследований занимался К. Фишер, разработавший тео-

рию того, как развитый урбанизм приводит к появлению различных 

субкультур, образованию всевозможных политических, религиозных и 

этнических групп (Fischer, 1984). 

Но, несмотря на достаточно долгую историю изучения феномена 

городской субкультуры и наличие разнообразных исследований в этой 

сфере, до настоящего времени нет ясного представления о механизме 

его функционирования.   

Данные аспекты позволяют рассмотреть функционирование го-

родской субкультуры, опираясь на категорию хронотопа. В свое время 

М. Бахтин понимал хронотоп как формально-содержательную катего-

рию «время-пространство» (Бахтин, 1975). Основываясь на его подхо-

де, мы рассматриваем хронотоп в качестве культурной модели, созна-
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тельно или бессознательно конструируемой человеческим сознанием, в 

пределах которой субъекты одновременно идентифицируют себя с акту-

альным окружением, предками и носителями эталонного будущего. Кате-

гория хронотопа позволяет, с одной стороны, расположить феномены го-

родской субкультуры в рамках актуального пространства («топос»), с 

другой – показать их эволюцию во времени («хронос»).   
 

Результаты исследования и обсуждение 
 

Вследствие метаболических процессов город превращается в 

СБТ-систему, т. е. систему высокого уровня сложности, возникающую 

на основе интеграции технико-технологических, биохимических и со-

циальных элементов.  

«Исследования в области культурной антропологии, историче-

ской социологии и исторической психологии обнаружили системную 

зависимость между тремя переменными: технологическим потенциа-

лом, качеством культурных регуляторов и внутренней устойчивостью 

социума. А именно: чем выше мощь производственных и боевых тех-

нологий, тем более совершенные средства культурно-психологической 

регуляции необходимы для сохранения общества. Эта зависимость 

обозначена как закон техногуманитарного баланса» (Глобальное бу-

дущее … , 2013).    

Представление о данном законе позволяет утверждать, что регу-

лирование развития городской субкультуры должно строиться, во-

первых, с учетом его взаимосвязи с развитием других сфер; во-вторых, 

на основе выбора из числа различных возможностей, осуществляемого 

посредством формирования ясного представления о действующих в 

этой сфере механизмах; в-третьих, стратегического мышления; в-

четвертых, восприятия субкультурных процессов как множества раз-

нородных интеракций. 

Рассматривая проблему субкультурных СБТ-кластеров, следует 

учитывать несколько аспектов: 

– они являются относительно новым феноменом развития урба-

низированной среды; 

– субкультурные СБТ-кластеры не охватывают всего субкультур-

ного пространства города и вряд ли смогут это сделать в перспективе; 

– эти кластеры формируются преимущественно в сфере массовой 

культуры, лишь частично (по меньшей мере пока) затрагивая ее эли-

тарную составляющую;  
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– каждый кластер формируется как процесс и результат объекти-

визации потребностей и интересов конкретных групп населения в сфе-

ре культуры;  

– кластеризацию вполне можно определить как переходный (ли-

минальный) процесс развития городской субкультуры, ее движение к 

новому культуральному состоянию. Исследователи отмечают, что в 

рамках этой фазы происходит распад прежних иерархий ценностей и 

институтов, своеобразная игра элементов старого и нового, возможно-

го и невозможного, характеризующаяся усилением неравновесности и 

нестабильности (Добронравова, 2007).  

Сложный характер имеет взаимодействие и между самими суб-

культурными СБТ-кластерами. Оно может быть как комплементар-

ным, так и конфронтационным, что определяется, с одной стороны, 

содержанием лежащих в их основе паттернов, с другой – конкуренци-

ей за потребителя культурного продукта. 

Важнейшим процессом, определяющим динамику городской ме-

таболической субкультуры, является селекция, представляющая собой 

отбор (как стихийный, так и целенаправленный) феноменов субкуль-

туры, разделение их на востребованные и не востребованные город-

ским сообществом или его отдельными структурами. Она осуществля-

ется в трех социальных ситуациях: 

– на входе, при аккумуляции городским сообществом информа-

ции, которая впоследствии будет переработана и реализована в виде 

культурных артефактов и действий, направленных на их производство, 

воспроизводство и распространение; 

– в ходе формирования и эволюции субкультурных кластеров в 

рамках городского пространства; 

– на выходе, при разделении феноменов субкультуры на пер-

спективные, востребованные городским сообществом или отдельными 

группами внутри его, и на «культурный мусор».  

Специфика селекции субкультуры в условиях города определяет-

ся рядом факторов: 

1) состав селектората. В нем можно выделить по меньшей мере 

три группы участников: творческая интеллигенция, административно-

бюрократический истеблишмент, граждане. Каждая из них отстаивает 

в данном случае свои интересы, этические и эстетические принципы и, 

соответственно, претендует на свою зону принятия решений в рамках 

культурного пространства. Для творческой интеллигенции такой зоной 

является элитарное искусство, ориентированное на небольшую группу 

людей, обладающих особой художественной восприимчивостью, в си-
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лу которой они обычно презентуют себя как лучшую часть общества, 

его элиту; для большинства граждан – массовая культура. Наиболее 

сложной выглядит позиция административно-бюрократического ис-

теблишмента, который в качестве объекта селекции рассматривает 

субкультуру города в целом. Однако, как правило, его претензии весь-

ма скептически воспринимаются двумя другими участниками селекто-

рата, которые склонны ограничивать функции администрации обеспе-

чивающей деятельностью в сфере культуры.  

Нарушение границ зон при вынесении решений, как правило, 

приводит к конфликтам (довольно распространенными ситуациями в 

данной связи являются попытка представителей интеллигенции дис-

кредитировать образцы массовой культуры или же запретительные 

меры администрации в отношении молодежной культуры). Разумеет-

ся, сказанное не означает, что рассматриваемые группы ограничивают 

свою культурную деятельность только зонами принятия решений; они 

могут участвовать в воспроизводстве субкультуры и в рамках других 

зон, но остаются при этом в них ограниченными в принятии решений. 

Кроме того, в процессе селекции участвуют не все представители рас-

сматриваемых групп, но активные участники, задающие стандарты 

оценки для основной массы;     

2) сочетание формальных и неформальных практик селекции. 

Формальные практики опираются на использование санкций, они нор-

мативно регламентированы и предполагают ясные критерии оценки 

результативности. Следовательно, они институционализированы. Не-

формальные практики связаны с использованием ценностных регуля-

торов, не закреплены нормативно и не связаны с использованием же-

стких оценочных критериев. Формальные практики, как правило, ис-

пользуются административным истеблишментом, неформальные – 

творческой интеллигенцией и рядовыми гражданами; 

3) субъективизм. Поскольку область культуры включает в себя 

предельно широкий круг феноменов, которые в рамках метаболиче-

ского процесса захватывают не только социальную сферу, но и техни-

ку, технологию и природную среду, участникам селектората прихо-

дится выносить публичные или закрытые решения по проблемам, в ко-

торых они часто являются недостаточно компетентными. К тому же 

культурная деятельность сама по себе изначально ориентирована на 

преимущественно субъективное восприятие и освоение реальности, 

что признается большей частью участников как данность. Попытки 

ряда представителей административно-бюрократического истеблиш-

мента объективизировать процесс селекции чаще всего не имеют ус-
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пеха и вносят во взаимоотношения участников городского сообщества 

элемент напряженности.      
 

Заключение 
 

Таким образом, метаболический процесс функционирования го-

родской субкультуры определяется как специфический способ обмена 

веществом и энергией, с одной стороны, между городом и внешней 

средой, с другой – внутри городского пространства, основанный на со-

четании формальной и неформальной селекции природных и искусст-

венных феноменов.  

Исходя из рассмотренных положений, можно прогнозировать 

развитие ряда следствий метаболизации городской субкультуры: 

– во-первых, усиление ее синкретичности, проявляющейся в объ-

единении неоднородных элементов; 

– во-вторых, развитие через нарастание неопределенности к реаг-

грегации, выражающейся в формировании новой целостности; 

– в-третьих, повышение роли социальной регуляции и саморегу-

ляции как следствия осознания акторами культурного пространства 

важности ценностно-смысловой и социально-технологической селек-

ции субкультурных феноменов в ходе выстраивания СБТ-кластеров.    
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