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В статье проводится анализ художественной культуры в условиях глобализации. При этом художественная культура рас-
сматривается с позиции ее интегративных взаимосвязей с наукой. Исследуется проблема сохранения культурной идентич-
ности. 
The article analyses art culture in the context of globalization. Art culture is considered from positions of its integrative 
interconnections with science. The problem of cultural identity preservation is studied.
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Глобализациякультуры,которуюможнотрактоватькакусиле-
ниевниманиякмакропроцессам,какпереходкосознанию
миракакцелого,кактранскультуру,связанаснебывалымраз-

витиемсредствкоммуникации.Этовомногомвызванозначитель-
нымростомавторитетанаукии,какследствие,обусловленотехни-
зациейвсехсферкультуры.Постнеклассическаянаукапереводит
конструированиекультурныхмикросред,вт.ч.ихудожественной,
вполенауки,чтосоздаетвозможностькоммуникацииразныхког-
нитивныхдискурсовисложныхинтегративныхпроцессовмежду
искусствоминаукой.характернойособенностьюподобногокон-
струирования,вчислепрочего,являетсявключенностьученыхв
мирреальногохудожественноготворчества,чтовплетаетсяпостне-
классикойвсложнуюкоммуникативнуюнаучнуюткань,обеспечи-
вающуюсинтезмножестварезультатовкогнитивнойдеятельности
человека.
Глобализациякультурыпривелактому,что,соднойстороны,

сфераискусства обретает всеновыеиновые способыпрезен-
тациихудожественноготворчества,сдругой–художественная
деятельностьвсамомширокомеепониманииоказаласьвостре-
бованнойвнехудожественных сферахкультуры,что связанос
ростомвлиянияхудожественных,визуальныхобразовнасозна-
ниесовременногочеловека.Вданномконтекстеанализхудоже-
ственноготворчествавусловияхглобализациикультурыобретает
особуюактуальность.
Сточкизрениясоотношениятрадициииновациисовременное

состояниехудожественнойкультурывусловияхглобализацииимеет
две основныеформы кризисных проявлений: социокультурный
разрыви стагнацию.Игнорирование внутренней детерминации
развитиякультуры,нарушениефункциипреемственностисамым
пагубнымобразомсказываетсянаней.Впостоянномстремлении
кновомууровнюцивилизацииобществорискуетбытьотброшен-
нымдалеконазадсразрушеннымиструктураминетолькоцивили-
зации,ноикультуры.Опасностьтакогоходаразвитиявомногом
возрастает в связи с тем, что на современном этапе культурно-
исторического процесса инновация стала традицией европей-
скогочеловекаиегоментальности,превратившисьвновыймиф.
Инновационныйпроцессмодернизациихудожественнойтрадиции
существует сегодня впространствепровокативногокультурного
дискурса.Сменаэпохиэтаповхудожественногосознания,обрыв
связивременипоколений,сменаценностнойориентации,про-
исшедшиезапоследниедесятилетия,породилиострыйдуховный
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общественный кризис.Инновационные
процессы,которыепроисходятсегодняв
областиискусства,сложныипротиворе-
чивы,какиихгенезис.Соднойстороны,
этипроцессынаправленынамодерниза-
циюискусства,сдругой–очевиднонесут
всебенестолькосозидательное,сколько
деструктивноеначало.
Технизация искусства явилась также

одним из следствий интегративного
взаимодействия искусства и науки, что
повлекло за собой смену самого пони-
мания художественного творчества.
Проблема места новых технологий в
современном искусстве стала ведущей.
Здесьоказываютсявостребованымитакие
возможностиновыхтехническихсредств,
какобратимостьпроцессовиприсозда-
нии,ипридемонстрации,возможность
использования эффекта погружения,
легкая«встраиваемость»объектовдругв
друга,простотатиражирования,легкость
цитирования, облегчение творческого
процесса за счет расширения профес-
сиональныхуменийиподменыихтехни-
ческими аналогами, возможностьпере-
загрузки. Одним из ярких проявлений
этого является тенденция современной
искусствоведческойлитературывносить
изобразительноеискусствовболееширо-
кийконтекст такназываемого визуаль-
ногоискусства.Визуальноемышлениеи
связанные с ним визуальные искусства
трактуютсяширехудожественногомыш-
ленияитрадиционногоизобразительного
искусства. На этом основании говорят
о всеобщей тенденции «визуализации»
мышлениячеловекаXX–XXIстолетийи
о новой «аудиовизуальной культуре». В
рамкахновойзрелищности,основанной
на звуковом и зрительном погружении
вфантазийныемиры, визуальныйязык
становится одним из базовых каналов
воздействиянасоциум.Такимобразом,
развитие новых технологий не только
предложилоискусствуновыйинструмен-
тарий,ноповлиялонасамовосприятие
феноменаискусстваиопределяющихего
феноменовтворчества,новаторства,кре-
ативности,атакженаинституционализа-
циювизуальныхискусствкаквконтексте
художественныхпрактик,такивдругих
сферахчеловеческойдеятельности.
Современный культурный дискурс

предлагаеткрайниеточкизрениянапоня-
тиетворчества–традиционную,тракту-
ющуюегокаквершинудуховногосамо-

выражения,идругую–какспособкон-
струированияжизненногомирасубъекта,
нередковсочетанииразличныхегокон-
фигураций.Сегоднякреативной,творче-
скойличностьюможетбытьназванкак
действительныйсубъектхудожественной
деятельности,такигеройсветскойхро-
ники,политическийлидер,госслужащий.
«Искусством» подчас называют любую
деятельность,окутаннуюпеленойкреа-
тивности,чтосущественновлияеткакна
отношениекфеноменусамогоискусства,
такинаегоморфологию,институциона-
лизацию,системуоценок,отношениек
авторству.Кроме того, на художествен-
ноетворчествосегодняактивновлияют
СМИ,культурнаяполитика государств,
развитиерынка,маркетинговыестрате-
гии, самоорганизованныесообществаи
субкультуры.
При этом роль самого художника, а

такжедействительныхдостиженийсферы
искусствачастоявляетсяисключительно
служебной.Приэтомпроисходитзамена
способности искусства «выражать» на
«просто быть» (например, пятнамикра-
ски или чистыми звуками, лишенными
всякого символического значения).Так,
вобластимузыкальнойкультурысовто-
рой половиныXX в. происходит распад
музыкальногопроизведениякакзамкну-
того целого, концентрация на звуковом
музыкальноммгновении.Методегофик-
сации становится гораздо существеннее
концептуального единства композиции.
Превалируетэлектроннаяи«конкретная»
музыка, связаннаяс записьюразличных
«звуков действительности» и многооб-
разным их видоизменением вплоть до
полнойихнеузнаваемости,атакженовые
приемыигры на традиционных инстру-
ментахиновыеспособывокальногозву-
коизвлечения–выкрики,шепот, звуко-
подражание,использованиефортепиано
в качестве щипкового инструмента, а
струнных – в качестве ударных. Ярким
примером этого искусства может быть
радиопьеса «Воображаемыйпейзаж#4»
Дж.Кейджаилипьеса «Горящийрояль»
А.Локквуд,вкоторойимитируетсязвук
лопающихся струн рояля, для чего они
натягиваютсякакможнотуже.Еслипреж-
няягармоническаяструктурамузыкиопи-
раласьнарациональность,свойственную
последовательному ряду эпох и стилей,
то современная звукоорганизация– это
бесконечныйлабиринт,отражающийтип
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современногомышления–изменчивого
инепостоянного.Л.Витгенштейночень
метко определяет облик современного
художественного языка как старинный
город,представляющий собойлабиринт
маленьких улочек и площадей, старых
иновых домов, спристройкамив стиле
разных эпох. И все это – в окружении
множестварайоновспрямымиулицами
регулярнойпланировкиистандартными
домами1.
Весьманаглядноданноеобстоятельство

проявляетсяивсовременномкинемато-
графе.Присозданиикомпьютерныхигр,
виндустриивидеоклиповформыинсти-
туционализации самой художественной
деятельностипосозданию«визуального
продукта»вмировойпрактикевомногом
совпадают. Роль художника– это либо
роль служащего, либо роль сотворца.
Свободавизуализациисегодняприводит
ктому,чтосюжетчастоотходитнавто-
ройплан.Однии тежеисториистано-
вятсяматериаломдля разныхфильмов,
римейков, мультфильмов, компьютер-
ныхигр,книг,всвязисчемР.Бартввел
понятие «прикрепление визуального
образа»2, когда происходит контекстуа-
лизация визуального образа к той или
иной знаковой системе, помогая про-
чтениюсообщения.Ассоциативнымили
символическимприкреплениемактивно
пользуются в различных контекстах: от
интеллектуальныхцитатвкинофильмах
до гламурных интерпретаций в видео-
клипах. Технологии выступают и как
способ создания эффекта достоверно-
сти,какинструментприданияконкрет-
ныхочертанийфантазиям.Каккрайнее
проявление этого в современномкине-
матографе создан даже новый жанр –
мокьюментари,чтоозначаетпсевдодоку-
ментализм.Фильмыэтогожанравнешне
соответствуют стандартам докумен-
тального кино, но их предмет является
вымышленным, искусственно встроен-
нымв действительность.Ю.Норштейн
применил для данного вида творчества
понятие «картотечное кино», основан-
ное не на глубине духовных пережива-
ний, ана автоматизме,минимализации
мышления. Во всех экранных действах
активноиспользуетсяпонятие«формат».

1Цит. по: Руднев В.П. Божественный Людвиг
Витгенштейн.Формыжизни.–М.,2002,с.134.

2 Барт Р. Система моды: статьи по семиотике
культуры.–М.,2003,с.314.

Киноприем, видеостиль, телеформа,
медиа-клипсегодня стали стандартным
набором характеристик конкретной
визуальнойинформации.Всекажущееся
многообразие стратегий использования
технологий сводится к двум приемам:
либоэтовизуализацияфантазии(созда-
ние виртуальных фантазийных миров),
либопридание«эффектадостоверности»
(развитиемокьюментари).Однакосовре-
менная художественная культура пере-
шла грань упоениясамоценностьютех-
ническихсредств.Всеострееощущается
потребностьлибокачественногоскачка
на новый уровень визуального воздей-
ствия,либоналичиячеткойконцепции,
содержащейглубокуюдуховнуюрефлек-
сию.
Этим объясняется начало поворота в

сторонуконсерватизма,чтонаходитсвое
проявление в обращении, например, к
ретроэстетикекаквобластиформы,так
ивобластисодержания.художественное
творчествокакформавыживаниявусло-
виях глобализации становится важной
частьюсохранениякультурнойидентич-
ности в поликультурном пространстве,
чтонапрямуюсвязаносопоройнатради-
циюи,какэтонипарадоксально,сфено-
меноммоды.
Какфеноменкультуры,модаинтерак-

тивна и концептуальна. Это движение,
целью которого является изменчивость
ради изменчивости, но одновременно
именномодавсамомширокомеепони-
манииоказываетсяглубокосвязаннойс
социокультурнойдинамикойнорматив-
ныхценностей,характерныхдлякаждой
конкретной эпохи, через их «престиж-
ность».Современнуюкультуруотличает
органичноесосуществованиеразличных
социокультурныхнормиобразцов,пози-
ционируемых модой не как исключаю-
щиедругдругапротиворечия,акакмоза-
ичностьактуальностей,«архив»стилейи
ценностей.Есливкультуревцеломтра-
дициявыполняетсохранительныефунк-
ции, то моду определяет инновация на
основе смены традиционных нормати-
вовистандартов,чтодаетвозможность
возвращения культурных образов про-
шлого,их трансформациииреабилита-
циивновомконтексте.Яркимпримером
этомуможет служитьполистилистикав
музыкальнойкультуреXXв.,возрождаю-
щая целый спектр различных субкуль-
тур. Одновременное сосуществование
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классики, джаза, поп- и рок-музыки,
массовойпесниимногихдругихжанров
музыкальногоискусствабылохарактерно
дляхудожественногосознанияобщества,
начиная с середины XX в. А. Шнитке
принадлежит разработка самой кон-
цепции полистилистики, уникальность
которой заключается в способности
интеграцииразличныхкультурныхуров-
ней,сохраняющихвсовременномтвор-
честверазличныеисторическиеисоци-
альныестили.Основнуюпочвуполисти-
листическойретроспективывтворчестве
Шниткесоставляли3историческихпла-
ста:средневековье,бароккоимузыкаль-
наяклассикаXIXв.Длясамогокомпози-XIXв.Длясамогокомпози-в.Длясамогокомпози-
тораполистилистикабылаважныммузы-
кальнымсредствомдляхудожественного
выражения связи времен, возникшимв
ответнатребованиевремени,каквопло-
щениевсегомногообразиясовременной
культуры.Аналогичная ситуация имела
местовначалеXIXв.вобластирусского
языка.Отсутствовалегоединыйобраз:он
представлялсобойсинтезрядаязыков–
беллетристического,разговорного,кан-
целярского, военного, языка богослов-
скойлитературыит.д.
Таким образом, мода выполняет ком-

муникативнуюфункцию, позволяя тра-
дициинетолькооставатьсявглубинных
слояхкультуры,ноиобновляться,обретая
новуюокраскувразныхмикросредахэпох.
Культурные традиции становятся инте-
реснысоциумунетольковисторическом

аспекте,нокаксредство«выживания»в
современноммире,осознаниясебя,иден-
тификациивусловияхглобальногоиуни-
кальноговкультуре.
Универсальный эволюционизм, лежа-

щийвосновесовременнойкартинымира,
требуетвключенностивнеевсейсовокуп-
ности ценностей мирового культурного
развития, поэтому современная наука
для обеспечения реальной эффективно-
сти создаваемого ею когнитивного про-
странствадолжнаразвитькакметодранее
отделенныйотнееопытконструирования
коммутирующихцелостноезнаниекуль-
турных опосредований. Техницистская
цивилизация, с одной стороны, отчуж-
даетчеловекаоттрадиции,носинхронное
сосуществованиеразличныхверсийтра-
дицииконструируетотношениесоциумак
истории,стираетграницымеждуразлич-
нымикультурнымипрактиками.Приэтом
модастановитсяинструментомвластных
стратегий,частьюмаркетинговогомеха-
низмаглобальныхкорпораций.Помещая
образы, созданные в прошлом, в новые
контексты,модаактуализируетинтереск
различиям,помогаясообществамразного
вида институционализации сохранять и
презентировать собственное культурное
своеобразие.

Исследование выполнено в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг. ГК № 14.B37.21.0516.


