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Введение 
 

Проблема культурных изменений принадлежит к числу фундаментальных 

в научном знании. Именно поэтому ее разработкой в той или иной мере 

занимались практически все исследователи культуры, а потребность в 

результатах этих исследований имеет место во всех сферах социальной жизни. 

Особенно актуальной она становится тогда, когда в связи с резкими 

переменами, происходящими в обществе, возникает необходимость в 

управлении, прогнозировании и проектировании разного рода процессов (не 

только собственно культурных, но и политических, экономических, технико-

технологических и др.). Когда речь идет не просто о культурных изменениях, а 

об изменениях, в которых имеет место целостность и направленность, когда 

можно проследить определенные закономерности, то говорят о динамике 

культуры. 

Под термином «динамика культуры» понимается изменение состояния 

культурных систем и объектов, т. е. различные культурные процессы, 

происходящие в культуре и человеке под воздействием внешних и внутренних 

причин. Это могут быть процессы зарождения, изменения, деградации 

культуры. Состояние покоя, неизменности культуры достаточно условно, его 

обозначают понятием «статика». Речь идет об устойчивости, инерционности в 

культуре, выражением чего является культурная традиция (лат. traditio — 

передача). 
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Вопрос 1. Культура как процесс. Традиции и новации в 

культуре. 
 

Первые научные представления о культурной динамике появились в  XIX  

в.  в рамках  эволюционизма.  Сам  термин  «динамика»  тогда  еще  не 

употреблялся.  Ученые  говорили  об  эволюции,  постепенном  закономерном 

развитии  общества  и  культуры.  В  XX  в.  представления  о  характере  и 

направленности  изменений  в культуре изменяются  и  расширяются.  Теперь 

под изменениями понимают не только  развитие, но и любые трансформации 

внутри культуры. Понятие «культурная динамика» ввел в научный оборот 

П.Сорокин в работе «Социальная и культурная динамика» (1937–1941). 

Культурная  динамика как  раздел  теории  изучает  социокультурные 

изменения  и  культурные  процессы  с  позиций  различения  типов  

культурного воздействия и характера культурных изменений.  

Когда  речь  идет  о социально-культурной  динамике,  подразумеваются 

изменения,  которые  происходят  в  обществе,  культуре  и  человеке  под 

воздействием  внешних  и  внутренних  сил.  Изменения – неотъемлемое 

свойство  культуры.  Понятие  «изменение»  включает  в  себя  как  

внутреннюю трансформацию  культурных  явлений  (нетождественность  

самим  себе  во времени),  так  и  внешние  перемены  (взаимодействие  между  

собой, передвижения  в  пространстве  и  т.  п.).  Для  характеристики  

изменений, происходящих  в  культуре,  чаще  используется  более  конкретный  

термин – культурное развитие. 

Культурное  развитие – это  изменение  духовных  и  материальных 

компонентов  культуры,  приводящих  к  изменению  ее  состава  и 

обеспечивающих переход в новое качественное состояние. 

Культурное развитие характеризуется тремя свойствами: 

необратимостью, направленностью, закономерностью. Развитие включает в 

себя восходящую линию – прогресс и нисходящую – регресс. Прогресс – это  

переход  от  высшего  к  низшему,  от  простого  к  сложному,  от  менее 

совершенного  к  более  совершенному.  В современной культурологии 

существует  две  точки  зрения  на  проблему прогресса  культуры.  Иначе  

говоря,  в  лучшую  или  в  худшую  сторону происходят какие-то перемены в 

жизни общества. Сущность одного подхода к идее прогресса состоит в том, что 

никакого прогресса в культурном развитии человека нет. Еще  древнегреческий  

поэт  Гесиод  утверждал,  что  люди постепенно  деградируют,  становятся  все  

хуже  и  хуже.  В  эпоху  распада родовых  отношений  и  возникновения  

классовых  антагонизмов  прошлое человечества  идеализировалось,  будущее  

представлялось  мрачным  и бесперспективным. 

Иудейское  и  христианское  учение  об  утерянном  рае  и  грядущем 

страшном  суде  также  отражает  это  настроение.  Возвратиться  от  пороков 

цивилизации  назад  к  «золотому  веку»  призывал  в  XVIII  веке  Руссо.  Такие 

исследователи  культуры  как  О.  Шпенглер,  А.  Тойнби,  П.  Сорокин 

сомневаются  в  прогрессе  культуры  как  поступательного  ее  развития  и 
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высказывают  идею  различных  типов  локальных,  автономных  культур, 

имеющий свой жизненный цикл. 

Вторая  точка  зрения  связана  с  утверждением,  что  прогресс  культуры 

существует, что с ходом истории условия жизни людей постепенно меняются к  

лучшему.  Философы  просветители  ХVII-ХVIII  веков  пытались  осмыслить 

историю как путь совершенствования общества на основе развития культуры. 

Они  были  уверены  в  том,  что  освобождение  человеческого  разума  от 

религиозного догматизма и феодальных устоев приведут к созданию «царства 

разума» – созданию нового рационного общественного устройства. 

Идея  прогресса  стала  одной  из  самых  популярных  в  общественной 

мысли  ХVIII-ХIХ  веков.  Предполагалось,  что  существуют  общие  законы 

истории,  которые  определяют  последовательность  этапов  продвижения 

общества,  что  все  народы  рано  или  поздно  проходят  одинаковые  стадии 

общественного  развития. Можно  выделить  два  подхода  к  истолкованию 

движущих  причин  прогресса:  эволюционистическое  и 

революционистическое. 

Эволюционизм представляет  собой  разновидность  модели  культурной 

динамики  и  понимает  культуру  как  процесс  приспособления  людей  к 

природному  окружению.  Однолинейная  модель  эволюционного  развития 

культуры,  развития  человека  обосновывается  в  работах  Э.  Тейлора,  Л. 

Моргана, Дж. Фрэзера и др. Суть ее в том, что в ходе развития человеческой 

истории  выделяются  три  последовательно  сменяющих  друг  друга периода: 

дикость,  варварство  и  цивилизация.  Эволюционные  культуры выражаются в 

наслоении одного элемента культуры на другой и вытеснений старого новым. 

Вторая  ветвь  эволюционного  развития  отказывается  от  всеобщих 

законов  развития  и  признает множественность  путей  социокультурного 

прогресса. Приспособление человека к окружающей среде, к природе, ведут к 

возникновению  новых  культурных  феноменов  —  утверждают  сторонники 

этих взглядов. 

Революционное  понимание человеческой  истории  и  культуры,  их 

прогресс наиболее отчетливо выражены в марксистской концепции культуры. 

Источником  культурной  динамики  здесь  выступает  диалектика 

производительных сил и производственных отношений.  Научно-технический 

прогресс  приводит  к  изменению  общественных  отношений,  в  том  числе  к 

изменению  образа  жизни,  быта  и  других  форм  культуры.  Формой  

перехода является  социальная  революция.  Человечество  в  своем  развитии  

проходит через  этапы  первобытнообщинной,  рабовладельческой,  

феодальной, капиталистической  общественно-экономической  формации,  

стремясь  к воплощению  идеалов  коммунизма.  Прогресс  при  таком  подходе  

теряет линейный  характер,  истолковывается  как  развитие  по  спирали,  как 

неравномерное,  антагонистическое  развитие.  В  современном  марксизме  при 

истолковании  культурного  развития  акцент  делается  на  деятельности 

человека,  как  существа  универсального,  бесконечного  и  всеобщего  в  своем 

развитии.  Конечно,  каждая  эпоха,  система  ограничивают  рамки  этого 

развития,  но  каждый  новый  тип  культуры  при  разрешении  противоречий 
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эпохи  будет  более  прогрессивным,  если  будет  способствовать  развитию 

универсальных способностей человека. 

Преемственность и трансляция в культуре. 

В  культуре  выражением  устойчивости  является  преемственность, то  

есть  передача  наличной  культуры  новым  поколениям.  Вступая  в  жизнь, 

каждое поколение приобщается к имеющейся культуре, осваивает ее, живет в 

ней,  развивает  ее  и  передает  дальше.  В  этой  преемственной  эстафете 

поколений  что-то  меняется  в  культуре,  но  что-то  остается  неизменным. 

Преемственность – непременное условие для нормального функционирования, 

и  динамичного  развития  культуры.  Перерывы  преемственности  весьма 

болезненно сказываются на динамике культуры, приводят к ее упадку и даже 

гибели.  Так,  в  результате  варварских  нашествий  была  нарушена 

преемственность  в  развитии  культуры  в  Западной  Европе,  что  привело  к  

ее запустению  и  одичанию  в  период  раннего  средневековья.  Истории  

известно немало  случаев  гибели  процветающих  культур  и  цивилизаций  в  

результате завоеваний 

Преемственность культуры во времени основывается на опредмеченных 

формах  ее  существования  в  материальных  объектах  и  знаковых  системах. 

Огромную роль в самой передаче культуры играют, конечно, межсубъектные 

взаимодействия, но при опоре на предметную культуру. Потеря ее по тем или 

иным  причинам  ведет  к  деградации  культуры.  У  Рея  Брэдбери  есть  такой 

сюжет: власти технически высокоразвитой цивилизации решили уничтожить, 

как  ненужную  и  вредную,  гуманитарную  культуру,  и  пожарным  вменили  в 

обязанность сжигать книги, в которых  она запечатлена. Но в обществе были 

люди,  понимавшие  всю  чудовищность  этой  акции.  Чтобы  спасти 

гуманитарную  культуру,  они  определяли,  кому  выучивать  наизусть  работы  

Гомера, Шекспира или иной классический труд, скрываясь от преследования 

властей.  Конечно,  это  очень  ненадежный  способ  сохранения  культурной 

традиции,  особенно  современной  развитой  культуры.  Но  Брэдбери  ярко  и 

образно продемонстрировал, в  частности, значение предметного  воплощения 

ценностей культуры для ее преемственности. 

Способность  культуры  к  развитию  зависит  от  ряда  обстоятельств,  в 

частности от типа культуры. Имеются типы культуры, которые воспроизводят 

себя практически  без  изменений  и  противостоят  изменениям,  отторгают 

всевозможные  новации.  Таков  тип  традиционной  культуры.  Он  характерен, 

например,  для  первобытной  и  феодальной  культур  и  вообще  культуры 

традиционного  общества.  Другой  тип  культуры,  напротив,  допускает, 

стимулирует и легко ассимилирует новации в культуре, как это имеет место в 

современной  техногенной  цивилизации.  Такой  тип  культуры  можно  назвать 

креативной культурой. 

В так называемых  традиционных обществах традиция  превалирует над 

творчеством,  предоставляя  некий  набор  готовых  стереотипных  программ 

(обычаев,  ритуалов,  навыков  и  т.д.)  деятельности  с  материальными  и 

идеальными объектами. Изменения же в самих программах происходят крайне 

медленно. 
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Видимо,  такая  стабильная  культурная  традиция  в  определенных 

условиях  необходима  для  выживания  человеческих  коллективов.  Но  если  

те или иные общества отказываются от гипертрофированной традиционности  и  

развивают  более  динамичные  типы  культуры,  это  не  значит,  что  они  

могут отказаться от культурной традиции вообще. Культура не может 

существовать без  традиции.  Более  того,  культурная  традиция  как  

историческая преемственность – непременное  условие  не  только  

существования, но и развития  культуры  даже  в  случае  созидания  

качественно  новой  культуры: создание  нового  предполагает  усвоение  

положительных  результатов предшествующей  деятельности,  -  этот  общий  

закон  развития  действует  и  в сфере  культуры.  На  пустом  месте,  

"расчищенном"  от  культуры,  создавать новую, более высокую культуру 

невозможно. Нельзя каждый раз начинать  с нулевой отметки. 

 

Вопрос 2. Инкультурация и социализация личности. 

 
Термин  «инкультурация»  был  введен  в  оборот  американским 

культурантропологом М. Дж. Херсковицем в 1948 г. Примерно в то же время К. 

Клакхон, известный исследователь культуры навахо, ввел аналогичный по 

смыслу термин – «культурализация». В английской социальной антропологии 

применялось  для  обозначения  сходных  процессов  слово  «социализация». 

Американцы  использовали  новые  категории,  чтобы  подчеркнуть,  что  в 

отличие от заокеанских коллег они ставят в центр своих научных изысканий 

именно «культуру», а не «общество». Вместе с тем четкого разделения между 

словами  «инкультурация»  и  2социализация»  не  проводилось.  

Инкультурация/культурализация  в  работах  Херсковица  и  Клакхона 

обозначали и процесс приобщения к культуре, и результат этого процесса. 

Инкультурация – это  процесс  приобщения  индивида  к  культуре, 

усвоение им определенных привычек, норм и стереотипов поведения. В узком 

смысле  слова  под  инкультурацией  в  современной  культурологии  понимают 

восприятие  культурных  норм  и  ценностей  ребенком.  В  более  широком 

понимании этот процесс не ограничивается периодом детства, но включает в 

себя  также  усвоение  культурных  стереотипов  взрослым  человеком.  В 

последнем  случае  этот  термин  применяется  по  отношению  к  иммигрантам,  

приспосабливающимся  к  новым  культурным  условиям.  С  его  помощью 

описываются  сложные  аспекты  адаптации,  связанные  с  вхождением  в  

иную культурную среду. 

 До  недавнего  времени  термин  "инкультурация"  не  имел  широкого 

хождения.  Им  пользовались  почти  исключительно  в  американской 

культурантропологической  традиции.  Более  того,  он  подвергался  критике 

ввиду  неопределенности  своего  значения.  Действительно,  в  работах 

вышеназванных  авторов  и  их  последователей  "инкультурация"  по  сути 

дублировала гораздо более часто использовавшийся термин "социализация", а 

его  происхождение  было  прямо  связано  с  не  вполне  правомерной  

попыткой противопоставления  общества  и  культуры.  Однако  сегодня  в  
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научно-гуманитарном знании оба понятия активно применяются и уже не 

дублируют друг друга. Каждое из них имеет свою область применения, ими 

оперируют в различных  дисциплинарно-предметных  областях.  И  за  

инкультурацией,  и  за социализацией закреплен свой смысл, хотя очень часто 

они и употребляются в качестве  синонимов.  Как  явствует  из  самой  

этимологии  слов,  под социализацией  понимаются  в  первую  очередь  

социальные,  социологические моменты  адаптации  индивида  к  среде  

обитания;  под  инкультурацией – соответственно, культурные, 

культурологические. 

Слово  "социализация"  происходит  от  лат.  – общественный.  В 

социологии  под  социализацией  подразумевается  процесс  становления 

личности.  Он  происходит  посредством  усвоения  индивидом  ценностей, 

этических  и  юридических  норм,  мировоззренческих  установок,  образцов 

поведения, присущих данному обществу, социальной общности или группе. В 

социологии  и  в  социальной  психологии  делается  акцент  на  такой  стороне 

этого  процесса,  как  формирование  на  основе  усвоения  социального  опыта 

активной жизненной позиции личности. Социализация может осуществляться и 

в ходе целенаправленного воздействия на человека в системе воспитания, и под 

влиянием широкого круга других воздействующих на человека факторов 

окружения.  В  первом  случае  используются  различные  образовательно-

воспитательные  процедуры,  унифицированные  в  каждом  обществе  в  

рамках пайдевтических (образовательно-воспитательных) учреждений. Во 

втором же задействуются  разнообразные  явления  и  формы  социальной  

реальности: семейное  или  внесемейное  общение,  искусство,  средства  

массовой коммуникации, совместная деятельность, организация досуга и пр. 

Социализация,  как  полагают  большинство  современных  социологов, 

происходит  по  крайней  мере  в  трех  основных  сферах  -  в  деятельности,  в 

общении  и  в  самосознании.  В сфере  деятельности социализация 

осуществляется, во-первых, как расширение видов последней, когда индивид 

вовлекается  в  какое-нибудь  новое  дело,  в  процессе  чего  усваивает  новые 

нормативные и поведенческие установки, и, во-вторых, как ориентирование в 

системе каждого вида деятельности, т.е. когда индивид обучается отделять в 

ней  главное  от  второстепенного,  осмысливать  характер  своих  и  чужих 

действий,  оценивать  результаты,  устанавливать  границы,  использовать 

методические  рекомендации,  достигать  цели  и  пр.  В сфере общения 

осуществляются расширение круга общения человека и развитие его навыков.  

В сфере  самосознания происходят  формирование  образа собственного  Я  как  

деятельного  субъекта,  осмысление  своей  социальной принадлежности, 

социальной роли, формирование самооценки. 

В  процессе  социализации  выделяют  три  стадии. Дотрудовая стадия 

охватывает  период  жизни  человека  от  рождения  до  начала  трудовой 

деятельности.  Сюда  входят  раннее  детство  и  период  обучения. Границы 

трудовой  стадии охватывают  период  зрелости  человека,  его активного  

участия  в  созидательной  деятельности  общества.  И наконец, послетрудовая  

стадия относится  к  периоду  жизни  человека, совпадающему, как правило, с 
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пенсионным возрастом. Естественно, жесткой грани  между  стадиями  

социализации  провести  подчас  не  удается.  Нередко человек,  еще  не  

закончив  обучения,  чуть  ли  не  с  детства  вынужден зарабатывать  себе  на  

жизнь.  Многие  пенсионеры  не  пользуются предоставленным им обществом 

правом на заслуженный отдых, чувствуют в себе и силы, и потребность 

продолжать трудовую деятельность и принимают активное  участие  не  только  

в  передаче  социального  опыта,  но  и  в  его воспроизводстве.  Тем  не  менее  

в  современной  жизни  каждой  стадии социализации  соответствуют  особые  

институты:  семья,  образовательно-воспитательные  учреждения,  трудовые  

группы  и  коллективы,  неформальные объединения,  профессиональные  

сообщества,  клубы  "по  интересам"  и  пр. Воздействие каждого такого 

института  обусловлено системой общественных отношений, регламентировано 

доминирующими социальными установками. 

 

Вопрос 3. Модели культурной динамики. 

 

В  культурологи  принято  выделять  следующие  источники,  или 

факторы, формирующие и поддерживающие изменения в культуре.  

1.  Инновация –  изобретение  или  выработка  новых  идей,  норм, 

ценностей,  объектов,  институтов,  социальных  и  политических  программ, 

нацеленных  на  изменение  общественного  бытия,  выдвижение  новых  форм 

деятельности или организации общества.  

Новации культурные  –  впервые  появляющиеся  в  данной  культуре 

объекты,  черты,  нормы,  ценности  и  т.п.  в  результате  изобретения  или 

заимствования из других культур. Носителями новаторства могут выступать 

творческие личности (ученые, деятели  культуры,  мудрецы,  правители)  или  

новаторские  группы, выдвигающие  новые  идеи,  нормы,  ориентации  и  

способы  деятельности, отличные от тех, которые имели место в данном 

обществе.  

2. Обращение к культурному наследию, под которым понимается сумма 

всех  культурных  достижений  данного  общества,  его  исторический  опыт, 

сохраняющийся  в  общественной  памяти.  Культурное  наследие  обладает  для  

общества  непреходящей  ценностью,  так  как  к  нему  относятся  все  его 

культурные достижения. 

3.  Диффузия –  распространение  культуры  в  социальном  или 

географическом  пространстве  в  определенное  время.  Распространение 

подразумевает  и  заимствование  (как  освоение)  тех  или  иных  элементов 

культуры из одного общества другим.  

В  последнее  время  (в  особенности  в  социальной  антропологии)  этот  

процесс большей частью рассматривается как аккультурация. Аккультурация – 

процесс взаимовлияния культур, в результате которого культура  одного  

народа  полностью  или  частично  воспринимается  культурой другого  народа,  

обычно  менее  развитого.  Это  многообразие  процессов ассимиляции и 

этнической консолидации.  
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Аккультурации  могут  подвергаться  отдельные  индивиды,  социальные 

группы,  районы  или  целые  народы  и  страны.  Она  может  носить  прямой 

характер  (напр.,  через  иммигрантов)  или  косвенный  характер  (через 

воздействие СМИ, образование и пр.). Пример  аккультурации  целых  народов  

и  стран  –  эллинизация (распространение  древнегреческой  –эллинской  –  

культуры  на  территории завоеванных народов).  

4.  Синтез –  взаимодействие  и  соединение  разнородных  элементов, при 

котором возникает новое культурное явление, течение, стиль или модель 

социокультурного  устройства,  отличающееся  от  всех  составляющих  его 

компонентов  и  имеющее  собственное  качественно  определенное  

содержание или форму.  

Синтез  принципиально  отличается  от симбиоза,  возникающего  в  ходе  

взаимодействия  культур,  при  котором  собственные  и  заимствованные 

элементы  остаются  достаточно  обособленными  друг  от  друга  (происходит 

механическое соединение разнородных элементов без органического синтеза). 

Примером  синтеза  культур  является  возникновение  христианской религии  

(иудаизм+античная  философия),  европейской  культуры 

(христианство+античная культура). 

 

 Наблюдая за политическими и экономическими процессами развития, за 

динамикой науки, искусства, изменениями повседневной жизни людей, 

исследователи пришли к выводу, что в истории и культуре изменения имеют 

фиксированную последовательность стадий или состояний. На основании этого 

были выделены основные модели (формы) динамики культуры. 

Прежде всего, ход мировой истории и культуры демонстрирует 

существование двух основных форм культурной динамики. Это эволюционный 

процесс и цикл (временной круг). Под эволюционным процессом понимается 

последовательное необратимое повышение уровня сложности и 

организованности культурных систем. А цикл – это повторяющаяся 

последовательность определенных фаз или состояний. Но помимо этих 

«чистых» форм культурной динамики встречаются несколько моделей, 

представляющих собой варианты циклической и эволюционной (или 

линеарной) моделей, либо модели, синтезирующие в себе черты двух основных 

форм. 

К настоящему времени в мировой научной мысли накоплен огромный 

объем идей, представлений и концепций, позволяющий давать научно-

философскую интерпретацию динамике культуры. 

 

Циклическая модель 

 

Эта модель была исторически первой и возникла еще в Древнем мире. В 

мифологии Древнего Китая, Древней Индии существовали идеи вечного 

круговорота событий и вечного возвращения к своим истокам, а также о 

периодическом повторении явлений в природе и жизни человека. В Древней 

Греции, в трудах Гесиода и других античных мыслителей (Пифагора, 
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Гераклита, Эмпедокла) мы уже встречаем первое систематизированное 

изложение этой модели культурной динамики. 

У Гесиода история представляет собой движение во времени, которое 

понимается как вечность. Всю историю человечества он разделил на четыре 

эпохи – золотой, серебряный, медный и железный века. В золотой век человек 

уподоблялся богам, в мире царили любовь, равенство, существовала тесная 

связь поколений, не было необходимости трудиться, т.к. природа была щедра и 

давала человеку всё необходимое для жизни, в том числе и знания, которыми 

он обладал от рождения. Чем дальше в своем развитии человек уходил от 

золотого века, тем сильнее было отклонение от исходной идеальной модели-

эталона, и тем труднее становилась его жизнь. Для каждой эпохи было 

характерно свое состояние культуры, которое определялось этими 

отклонениями. К железному веку человек приходил с полным забвением 

моральных норм и законов, с потерей связи поколений, с утратой гармонии с 

природой. Начиналась война всех против всех. В итоге всё завершалось 

кризисом культуры, который обычно был связан с тем, что сама природа 

восставала против человека. Но этот кризис не означал полного краха, не был 

целиком негативным явлением, так как он не приводил к окончательному 

исчезновению культуры. Она возвращалась к исходной точке, с которой 

начинался новый цикл развития. Такие циклы повторялись бесконечно, в этом – 

смыл вечного возвращения и идеализации прошлого. 

В последующие столетий идея циклического развития поддерживалась 

многими мыслителями. В к. XIX – XX в.в. варианты циклической модели 

динамики культуры встречаются в концепциях локальных цивилизаций Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Данные авторы, отрицая понятие 

всемирной истории как единого исторического процесса, выдвигают идею 

развития отдельных народов и культур, которое происходит по циклическим 

законам. Развитие отдельных цивилизаций или культурно-исторических типов 

может происходить как последовательно, так и параллельно. Форма развития 

одинакова для всех, но содержание уникально для каждой культуры. Развитие 

локальных цивилизаций проходит через стадии возникновения, развития, 

расцвета и упадка – возвращения к исходному состоянию. 

Другим вариантом  циклической модели динамики культуры является 

модель инверсии, при которой изменения идут не по кругу, а совершают 

маятниковые колебания от одного полюса культурных ценностей к другому. 

Такого рода перепады возникают в том случае, если в культуре не сложилось 

прочное ядро или структура. Инверсионная волна может охватывать самые 

разные периоды – от нескольких лет до нескольких веков. Инверсионный 

характер имели изменения культуры в разные времена и в разных обществах. 

Примерами инверсии может быть эпоха Возрождения, приведшая к 

восстановлению античной языческой культуры, культивированию тех 

ценностей, которые отрицались христианской церковью на протяжении многих 

веков. Но за ней наступила эпоха Реформации и контрреформация, частично 

восстановившие пошатнувшееся положение религии. В XX веке в качестве 

примера может выступить произошедший в нашей стране после революции 
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1917 года переход от религии к атеизму, приведший к разрушению прежних 

святынь, критике религии и расправе со священнослужителями. Но в конце 

века маятник качнулся в обратную сторону, и мы наблюдаем возрастающий 

интерес к религии. 

 

Линеарная модель 

 

Появление этой модели культурной динамики связано с возникновением 

христианства. Она основана на одной из основополагающих идей этой религии 

– стреле времени, которая разорвала круг вечного возвращения к исходному 

началу и ввела понятие начала и конца истории. Согласно христианству, 

история начинается от сотворения мира и продолжается до страшного суда и 

конца света. В рамках этой модели впервые были поставлены проблемы 

прогресса в истории и культуре, смысла и цели культурного развития, меры 

совершенства культуры. 

Эта модель активно развивалась в рамках французского и немецкого 

Просвещения (А.Кондорсе, И.Гердер), немецкой классической философии 

(И.Кант, Г. Гегель), в марксизме, в эволюционизме социальной и культурной 

антропологии (Э.Тайлор, Д.Фрэзер, Л.Морган), а также в неоэволюционистском 

направлении культурологии (Л.Уайт, К.Клакхон). 

Линеарная модель может принимать самые разные облики, в зависимости 

от того, что признается источником и целью развития общества и культуры. Но 

общим для практически всех вариантов линеарной модели культурной 

динамики является следующее. Человеческий род един, как едина и сама 

сущность человека. Это должно привести к единообразию развития культуры в 

любой части света. Культура понималась как единая мировая культура, 

представляющая собой непрерывный ряд последовательных стадий, каждая из 

которых совершеннее предыдущей. Одна и та же ступень развития культуры 

должна давать одинаковые проявления у всех народов, находящихся на этой 

стадии. 

Основные разновидности линеарной модели: прогрессивная 

модель, регрессивная (реверсивная) модель и девиантная модель культурной 

динамики. 

1) Прогрессивная модель. Важный элемент эволюционной модели 

является идея прогресса – количественное и качественное улучшение жизни 

человека и общества. Т.е. культура – развивается от низшего, простейшего 

состояния к более сложным и совершенным (эволюционизм, Э.Б.Тайлор). 

2) Регрессивная (реверсивная) модель в отличие от классических 

эволюционных моделей, основанных на признании того, что будущее лучше, 

чем прошлое, утверждает обратное. «Золотой век» был в прошлом, все 

дальнейшее развитие культуры приводит только к деградации и упадку 

духовного развития, а, следовательно, и культуры (стрела времени, обращенная 

в прошлое). Происходит её инволюция, деградация. Сторонником такой модели 

был Ж.Ж.Руссо, для которого развитие культуры, рост материального 

благосостояния человека несут не счастье, а отчуждение человека от продуктов 
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своего труда, от общества, от других людей. Развитие культуры разъединяет 

людей. Счастье человека – в единстве с природой. Вернуться к нему можно, 

лишь отказавшись от современной цивилизации и ее ценностей. 

3) Девиантная (т.е отклоняющаяся) модель возникла на основе линеарной 

модели. Она стала ответом на трудности, испытываемые классическим 

эволюционизмом, не сумевшим объяснить факт качественного многообразия 

культур. Один из её авторов – Л.А.Уайт. Суть этой модели в том, что 

существует генеральная линия развития общества и культуры, и ветви – 

отклонения от нее, позволяющие объяснить специфику отдельных культур, 

отошедших от главного направления (мультилинейность эволюции). 

Графически она может быть представлена в виде сильно ветвящегося дерева. 

 

Волновая модель 

 

Эта модель – сочетание циклической и линеарной моделей динамики 

культуры, соединяющая обратимые и необратимые процессы. О волновых 

изменениях культуры говорили еще Д. Вико, П. Сорокин, но наиболее полно 

эта модель была представлена в работах выдающегося русского экономиста 

Н.Д. Кондратьева (1898-1938). Он предположил, что экономика и другие, тесно 

связанные с ней сферы культуры, развиваются на основе сочетания малых 

циклов (3-5 лет) со среднесрочными (7-11 лет) и большими (50 лет) циклами. В 

такого рода циклах фаза подъема связана с внедрением новых средств труда, 

увеличением числа работающих, что сопровождается оптимистическим 

настроением в обществе, сбалансированным развитием культуры. Спад 

вызывает рост безработицы, угнетенное состояние многих отраслей 

промышленности и, как следствие, пессимистические настроения в обществе, 

упадок культуры. 

Видным представителем идей волновой цикличности в современной 

отечественной культурологии является Ю.В. Яковец. В его концепции 

рассматривается не только модель развития цивилизаций (микродинамика 

культуры), но и всего человечества в целом (макродинамика культуры). По его 

мнению, развитие общества и культуры идет путем сочетания необратимой 

эволюции, поступательного перехода от ступени к ступени, с обратимостью в 

волнообразно-спиралевидной форме движения, периодическим чередованием 

фаз подъема, стабильного развития, кризиса, депрессии, оживления и нового 

подъема культуры, более или менее значительных периодов ее взлетов и 

падений. Эта ритмика специфична для каждого элемента культуры, каждой 

страны, но в совокупности она формирует общую симфонию эволюции 

человечества, его движение от витка к витку исторической спирали. 

 

Синергетическая модель 

 

Это модель является одним из наиболее современных моделей 

культурной динамики, и обязана своим возникновением новой науке 

синергетике. Синергетика – это наука, изучающая самоорганизацию простых 
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систем (биологических, физико-химических и др.). Самоорганизацией 

называется процесс, переводящий открытую14 неравновесную15 систему, 

находящуюся в неустойчивом состоянии, в новое более устойчивое состояние, 

характеризующееся более высокой степенью сложности и упорядоченности. 

Синергетика возникла в 1970-е годы в рамках физики, благодаря работам 

немецкого радиофизика Г. Хакена и бельгийского физика русского 

происхождения И. Пригожина. Им удалось показать и отразить в 

математических моделях, как из хаоса может появиться порядок. При этом из 

нескольких однотипных систем, участвующих в этом процессе и находящихся в 

условиях меняющейся окружающей среды, сохраняются лишь единицы. Они 

станут более сложными и упорядоченными, чем прежние системы, а остальные 

системы погибнут в своеобразном естественном отборе, в результате которого 

выживут лишь самые приспособленные к новым условиям системы. 

Синергетика вскоре вышла за границы естественных наук и стала 

применяться и в исследованиях культурных явлений. Культуру можно 

представить, как открытую, неравновесную систему, находящуюся в 

постоянном процессе обмена веществом (энергией, информацией и др.) с 

окружающей средой. С точки зрения синергетики любая открытая 

неравновесная система в своем развитии проходит две этапа. Первый этап – это 

плавное эволюционное развитие системы, с хорошо предсказуемыми 

результатами, а главное – с возможностью вернуться в прежнее состояние при 

прекращении внешнего воздействия. Второй этап в развитии систем – скачок, 

моментально переводящий систему в качественно новое состояние. Скачок – 

это крайне нелинейный процесс, поэтому заранее предсказать его результаты 

невозможно. Когда происходит скачок, система находится в точке бифуркации 

(ветвления), у нее есть несколько возможных вариантов дальнейшей эволюции, 

но заранее предсказать, какой из них будет выбран, невозможно. Выбор 

происходит случайно, непосредственно в момент скачка, определяясь тем 

уникальным стечением обстоятельств, которые сложатся в данный момент 

времени и в данном месте. Но самое главное – после перехода через точку 

бифуркации система уже не может вернуться в прежнее состояние, и все ее 

дальнейшее развитие осуществляется с учетом предыдущего выбора. 

Как оказалось, синергетическая парадигма может быть очень эффективно 

использована для исследования динамики культуры, так как все культурные 

системы соответствуют требованиям многовариантности развития, 

нелинейности и необратимости. При этом в силу присущей человеку свободы 

выбора мы можем существенно повлиять на выбор дальнейшего развития 

социокультурных систем в точках бифуркации, попытаться выбрать из всего 

спектра возможных путем развития наиболее оптимальный, повлияв на 

управляющие параметры системы. 

Таким образом, синергетическая модель позволяет видеть в динамике 

культуры не линейный процесс развития, а множество путей эволюционного 

или интенсивно-стремительного (вплоть до катастрофического), устойчивого 

или неустойчивого развития. Кроме того, динамические изменения культуры 

представляют собой совокупность процессов, идущих с разным темпом, 
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неодинаковой направленностью и в разных режимах. Результатом динамики 

может стать как восходящее развитие, рост, нарастание сложности и 

приспособленности системы к окружающей среде, так и упадок, нарастание 

хаоса, кризис или катастрофа, что влечет перерыв в линейном развитии. В 

целом процесс динамики культуры можно интерпретировать как проявление 

возможности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся 

внешним и внутренним условиям своего существования. 
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Заключение 

 
Культурная  динамика как  раздел  теории  изучает  социокультурные 

изменения  и  культурные  процессы  с  позиций  различения  типов  

культурного воздействия и характера культурных изменений.  

Когда  речь  идет  о социально-культурной  динамике,  подразумеваются 

изменения,  которые  происходят  в  обществе,  культуре  и  человеке  под 

воздействием  внешних  и  внутренних  сил.  Изменения – неотъемлемое 

свойство  культуры.  Понятие  «изменение»  включает  в  себя  как  

внутреннюю трансформацию  культурных  явлений  (нетождественность  

самим  себе  во времени),  так  и  внешние  перемены  (взаимодействие  между  

собой, передвижения  в  пространстве  и  т.  п.).  Для  характеристики  

изменений, происходящих  в  культуре,  чаще  используется  более  конкретный  

термин – культурное развитие. 

Немаловажную роль в данном процессе играет инкультурация и 

социализация личности. 

Рассмотрев основные модели динамики культуры и признавая значимость 

в динамических изменениях поступательно-линейных векторов развития, надо 

иметь в виду, что этот вид динамики культуры является далеко не 

единственным и часто не ведущим по значимости. Как правило, он дополняется 

или чередуется с фазовыми, циклическими или этапными изменениями, 

могущими перерастать в волновое развитие, в развитие по кругу. 

Очевидно, что выбор любой из моделей культурной динамики в качестве 

единственно возможной был бы ошибочен. Такой сложный объект 

исследования, каким является культура, в принципе невозможно свести к 

единому фактору, причине или модели. В реальной динамике культуры мы 

можем наблюдать все перечисленные формы, описывающие как определенные 

этапы в динамике конкретных обществ и культур, так и изменения отдельных 

элементов внутри этих культур. 

. 

 


