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Abstract. One of the current research topics for modern cultural studies is the study of 
the patterns of the dynamics of the artistic process. The article examines various theories 
of cultural dynamics and the development of artistic culture –  in particular, the theory 
of sociocultural dynamics of P. Sorokin, the peculiarities of the existence of the system 
of fine arts in the theory of V. I. Zhukovskiy and N. P. Koptseva, as well as a number of 
other theories. Based on the analysis of existing theories, the patterns of cultural dynamics 
are identified and formulated. The purpose of the study is related to the formation of a 
theoretical concept for the possibilities of studying the dynamics of urban artistic culture.
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Аннотация. Одна из актуальных исследовательских тематик для современной 
культурологии –  изучение закономерностей динамики художественного процесса. 
В статье рассмотрены различные теории культурной динамики и развития 
художественной культуры –  в частности, теория социокультурной динамики 
П. Сорокина, особенности бытия системы изобразительного искусства в теории 
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В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой, а также ряд других теорий. На основе анализа 
существующих теорий выявлены и сформулированы закономерности культурной 
динамики. Цель исследования связана с формированием теоретической концепции 
для возможностей изучения динамики городской художественной культуры.
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Введение
Выявление законов культурной ди-

намики для изучения истории культуры, 
перспектив культурного развития и других 
подобных вопросов является актуальным 
направлением в развитии современного 
культурологического знания. Как указы-
вают разные исследователи (Avdeev, 2014; 
Tarasov, 2016; Hrenov, 2014 и др.), проблема 
динамики культуры и социокультурного 
развития рассматривалась учеными со вре-
мен античности, где уже появлялись первые 
эволюционные концепции развития чело-
вечества от золотого века к бронзовому, 
о деградации культурной жизни человека, 
но более системно и фундаментально во-
прос о культурной динамике и эволюции 
начали решать ученые, прежде всего фи-
лософы, в конце XVIII –  начале XIX века, 
одну из наиболее фундаментальных кон-
цепций разработал ГВ.Ф. Гегель (Hegel, 
1968). На рубеже XIX–XX веков и в первой 
половине XX века появились новые фунда-
ментальные концепции социокультурной 
динамики –  О. Шпенглер (Shpengler, 1993; 
Shpengler, 1998), П. Сорокин (Сорокин, 2006), 
Б. Малиновский (Malinowski, 2004) и др. 
В XXI веке проблема культурной динамики 
продолжает оставаться в центре внимания 
исследователей –  социологов, культурологов, 
философов и представителей других гума-
нитарных наук. Сегодня вопрос культурной 
динамики рассматривается в свете проблем 
глобализации (Avdeev, 2014), модернизации 
(Inglehart, 2020), синергии (Bogdanova, 2020), 
теоретического моделирования систем бытия 
искусства и культуры (Zhukovskiy, Koptseva, 

2004; Zhukovskiy, Koptseva, Pivovarov, 2006; 
Zhukovskiy, 2011).

Цель настоящего исследования –  вы-
явление закономерностей изучения дина-
мики городской художественной культуры. 
Пошаговое достижение этой цели требует, 
во-первых, обозначить общую совокупность 
законов и закономерностей культурной ди-
намики, которые сформулированы учеными 
к настоящему времени, на основании обзора 
теоретических концепций в этой сфере. Во- 
вторых, необходимо определить, каким об-
разом эти законы могут быть использованы 
для исследования особенностей динамики 
городской художественной культуры.

Выявление принципов развития город-
ской художественной культуры планируется 
применить впоследствии для изучения зако-
номерностей динамики красноярской художе-
ственной культуры на рубеже XX–XXI веков, 
а также результаты этого исследования могут 
быть полезны и для других исследований.

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено методом библи-

ографического анализа, методами герменев-
тики и общими теоретическими принципами 
исследовательской работы. В качестве мате-
риала для изучения особенностей динамики 
городской художественной культуры были 
использованы исследовательские материалы 
о социокультурном развитии и развитии ху-
дожественной культуры города Красноярска 
(Сибирский федеральный округ, Российская 
Федерация) в 1990–2020-е годы (Koptseva, 
Sertakova, Krupkina и др., 2019; Sertakova, 
2015; Sitnikova, 2024).
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Результаты исследования
Закономерности культурной динамики

Во введении был перечислен некото-
рый ряд ученых, исследования которых 
посвящены вопросам культурной динами-
ки, вопросам выявления закономерностей 
развития культуры в целом и художествен-
ной культуры в частности. Перед тем как 
более подробно остановиться на рассмотре-
нии концепций этих исследователей, стоит 
очертить наиболее общий круг вопросов, 
с которыми сталкиваются эти исследовате-
ли, приступая к изучению закономерностей 
культурного развития. Сам факт культур-
ных трансформаций, динамического раз-
вития культуры признают абсолютно все 
исследователи –  культурные изменения 
являются очевидно наблюдаемым фактом. 
Главными исследовательскими вопросами 
здесь становятся: почему культура меняет-
ся и можно ли выявить некоторые законо-
мерности, в соответствии с которыми куль-
тура меняется? Какие причины культурных 
изменений –  внешние или внутренние –  
играют решающую роль? Если нам уда-
лось выявить некоторые закономерности 
культурных изменений, то по отношению 
к культурным циклам какой длительности 
они могут считаться действующими –  дол-
гим культурным циклам длиной в тыся-
челетия или столетия, или также по отно-
шению к коротким культурным циклам 
продолжительностью в десятилетия? По-
мимо времени ученых интересует и вопрос 
пространства: насколько широким оказы-
вается ареал распространения происхо-
дящих культурных изменений, насколько 
масштабна география влияния культурных 
инноваций (особенно часто этому вопро-
су посвящены исследования рубежа XX–
XXI веков, касающиеся феномена глоба-
лизации)? Иногда исследователи задаются 
вопросом о точке бифуркации в системе 
культуры, вопросом поиска изначального 
«зерна» (события, произведения, явления), 
послужившего началом для социокультур-
ных изменений или изменений в системе 
развития художественной культуры. Очер-
тив спектр исследовательских вопросов, 
на которые отвечают исследователи куль-

турной динамики, остановимся на рассмо-
трении некоторых, представляющихся наи-
более значимыми, концепций культурной 
динамики, которые формулируют те или 
иные законы о культурных трансформаци-
ях.

В культурологии вопрос культурной 
динамики рассматривается в разных пло-
скостях –  с точки зрения межкультурных 
контактов, с точки зрения взаимодействия 
материальной и духовной культуры и с точ-
ки зрения принципов развития художе-
ственной культуры как эталонного про-
странства культуры. Несмотря на разные 
направления исследований, в ходе которых 
ученым удалось открыть некоторые законо-
мерности культурного развития, представ-
ляется значимым рассмотреть и учесть все 
эти закономерности для понимания прин-
ципов развития городской художественной 
культуры.

Некоторые законы культурных изме-
нений были сформулированы британским 
антропологом Брониславом Малиновским 
(Malinowski, 2004). Он фокусируется на из-
учении межкультурных контактов и пре-
жде всего на вопросах европейского вли-
яния на культурные изменения в образе 
жизни африканцев. Важно, что Б. Малинов-
ский определяет в качестве отправной точ-
ки для культурных изменений межкультур-
ный контакт. Таким образом, культурные 
изменения могут быть «спровоцированы» 
внешним «семенем» –  источником культур-
ных изменений.

Многие теории культурного разви-
тия, сформулированные в XX веке, по-
строены на идее дихотомии материально- 
технических аспектов культурного 
развития и культуры человеческого по-
ведения, культурных ценностей и норм. 
Большинство теорий сообщают о том, что 
техническое культурное развитие «про-
воцирует» последующие изменения си-
стемы социальных отношений между 
людьми. Особенную значимость пред-
ставляет «теория культурного лага» или 
«культурного отставания» американского 
социолога Уильяма Огборна, которая была 
сформулирована в 1930-е годы (Efremenko, 
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2022). Суть теории заключается в том, что 
научно- техническое развитие цивилиза-
ции опережает социокультурное развитие 
человеческих обществ: многочисленные 
технические изобретения, внедренные 
в повседневную жизнь людей в XX–XXI ве-
ках, гораздо быстрее преобразуют условия 
жизнь людей, чем меняется сама культу-
ра человеческих отношений. Технические 
нововведения требуют от человека адап-
тации: новые технические условия жизни 
требуют изменить ценностные и поведен-
ческие установки, но межличностные и со-
циальные основы человеческих отношений 
крайне инертны, поэтому эти аспекты куль-
туры не спешат подстраиваться под новые 
условия материально- технического бытия 
людей. Таким образом, У. Огборн различает 
материальную культуру, которую понимает 
как развивающуюся быстро, и адаптивную 
культуру –  социокультурную адаптацию 
людей под новые условия жизни, которая, 
в свою очередь, характеризуется как мед-
ленно меняющаяся.

Далее обернемся к знаковым концеп-
циям развития художественной культуры 
и искусства. Здесь выделяется несколько 
принципиально разных подходов к по-
строению теорий эволюционного развития 
системы художественной культуры –  ли-
нейная, циклическая и маятниковая, где 
маятниковая и циклическая системы род-
ственны друг другу.

Фундаментальная концепция линей-
ного развития художественной культуры 
была сформулирована в начале XIX века 
Г.В.Ф. Гегелем (Hegel, 1968). Философ пи-
шет о том, что в истории искусства разво-
рачивается и проявляет себя Абсолютный 
Дух, Идея. Процесс самоосуществления 
Абсолютного Духа проходит через три ста-
дии развития искусства –  символическую, 
классическую и романтическую. Ста-
дии развития искусства отличаются друг 
от друга характером сочетания идеи (нема-
териальной составляющей произведений 
искусства, духовное начало в искусстве) 
и материи (чувственная составляющая ис-
кусства). На символической стадии в про-
изведениях искусства материя доминиру-

ет над содержанием; классическая стадия 
подразумевает слияние чувственного и ду-
ховного содержания, их соответствие друг 
другу; на романтической стадии духовное 
содержание начинает превалировать над 
материальным и чувственным началом ис-
кусства. Г.В.Ф. Гегель устанавливает соот-
ветствие между стадиями развития искус-
ства и видами искусства: символической 
стадии развития искусства соответствует 
архитектура, классической стадии –  скуль-
птура, романтической стадии –  живопись. 
Более того, каждый вид искусства прохо-
дит стадии развития от символического 
к романтическому внутри самого себя: есть 
архитектура символическая, есть классиче-
ская и есть романтическая. Также со скуль-
птурой и живописью. Символическое 
искусство, согласно Гегелю, –  искусство 
Востока. Классическое искусство –  Греции 
и Рима. Романтическое искусство –  искус-
ство Европы.

Важные теоретические закономерно-
сти развития художественной культуры 
выявляет Питирим Сорокин в книге «Со-
циальная и культурная динамика» (Sorokin, 
2006). В своих суждениях о культуре уче-
ный прежде всего опирается на эмпири-
ческий материал из истории искусства. 
П. Сорокин начинает своё рассуждение 
о закономерностях культурного развития 
с полемики, не соглашаясь с концепциями 
культурной динамики, изложенными в ста-
тьях египтолога Ф. Питри «История в ис-
кусстве» и П. Лигети «Дорога из хаоса». Эти 
исследователи рассматривали логику изме-
нений в художественной культуре через 
призму различных видов искусства, кото-
рые доминируют в тот или иной период раз-
вития культуры. Например, П. Лигети, как 
описывает его концепцию П. Сорокин, го-
ворит о том, что существуют длинные и ко-
роткие фазы культурного развития, каждая 
из этих фаз проходит три стадии развития –  
расцвет архитектуры, потом скульптуры, 
потом живописи, после чего круг закан-
чивается и начинается новый виток куль-
турного развития. «(…) великие древние 
культуры, такие как египетская, являются 
преимущественно архитектурными; более 
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поздние, такие как греческая и римская, яв-
ляются преимущественно пластическими; 
а современные культуры, такие как евро-
пейская, преимущественно malerich. Таков 
длинный ритм развития искусств и челове-
ческой культуры в целом. (…) Что касается 
более коротких волн, то существуют пери-
оды, длящиеся приблизительно сто трид-
цать лет, в которых имеет место тот же 
самый ритм: архитектура –  скульптура –  
живопись» (Sorokin, 2006: 119). П. Соро-
кин отмечает, что такие концепции носят 
крайне субъективный характер, мнения 
о наивысших точках развития цивилизации 
не совпадают у разных исследователей –  
следовательно, не может идти и речи о фор-
мировании каких-либо законов на основе 
этих утверждений. Также он отрицает воз-
можность линейного развития искусства, 
а его собственная теория была идентифи-
цирована как маятниковая концепция куль-
туры, где культура развивается, «раскачи-
ваясь» от одного полюса, идеационального, 
к другому –  чувственному (визуальному). 
Срединное положение маятника –  идеали-
стический тип культуры. Идеациональный 
стиль –  стиль произведений искусства, где 
преобладает сверхчувственное содержание, 
идея; а чувственное воплощение –  чисто 
символическое, едва ли связанное с духов-
ным содержанием. На идеациональном по-
люсе находятся произведения искусства, 
оперирующие символическими знаками 
или, как менее чистый вариант, аллегори-
ями. Визуальный (чувственный) тип искус-
ства –  это стиль, в котором материальное 
воплощение имеет преобладающее значе-
ние над духовным, нематериальным содер-
жанием. Визуальный и идеациональный 
стили редко предстают в своем чистом виде, 
а чаще всего представляют собой смешан-
ный стиль, в котором в некоторой степени 
преобладает то или другое начало. Ученый 
последовательно рассматривает флуктуа-
цию идеационального и визуального сти-
лей по отношению к каждой эпохе в исто-
рии искусства –  греко- римское искусство, 
христианское и т.д. Он старается просле-
дить особенности проявления стилей в раз-
ных видах искусства –  изобразительном 

искусстве, архитектуре, литературе и т.д., 
ищет подтверждения своим утверждениям 
в художественной культуре в целом. Несмо-
тря на то что классификации П. Сорокина 
не всегда совпадают с классическими ис-
кусствоведческими концепциями истории 
искусства, он формулирует определенные 
закономерности о природе изменений в ху-
дожественной культуре. Во- первых, согла-
шается с тем, что все культуры имеют свое 
начало и свой конец (на основе того, что 
это универсальный закон жизни на Земле). 
Во- вторых, он не соглашается с тем, что 
все культуры развиваются по одному сце-
нарию, в соответствии с одними и теми же 
закономерностями –  например, нет законо-
мерности развития от архаических форм 
к классическим и к декадансу, или нет за-
кономерности развития от детства к зре-
лости и старости и т.п. «(…) художествен-
ные системы разных и особенно сильно 
отличающихся художественных культур 
представляют значительное разнообра-
зие и обнаруживают полное отсутствие 
какого-либо единообразия» (Sorokin, 2006: 
128). Сложность проследить изменение сти-
лей в современной культуре XX века уче-
ный связывает с кризисом культуры.

Не сомневаясь в том, что художествен-
ная культура претерпевает изменения, по-
скольку изменчивость –  это естественная 
форма существования всех явлений на Зем-
ле, П. Сорокин задается важным вопросом 
о причинах культурных изменений. Отвечая 
на этот вопрос, он рассматривает экстерна-
листскую и имманентную теории культур-
ных изменений. Согласно экстерналистской 
теории культурные изменения происходят 
под воздействием внешних условий –  стол-
кновение с новыми культурными мирами, 
воздействие на культуру экономических, 
политических и других факторов. Теория 
имманентного социокультурного измене-
ния, наоборот, заключается в том, что су-
ществуют некие внутренние, независимые 
причины, заставляющие культурную си-
стему изменяться: «При рассмотрении лю-
бой социокультурной системы эта теория 
заявляет, что система изменяется в силу 
своих собственных ресурсов и свой ств. 
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Она не может не изменяться, даже если все 
внешние условия ее существования неиз-
менны» (Sorokin, 2006: 800). Третья при-
чина изменений –  интегральная. Измене-
ния социокультурных систем происходят 
по причине совместного воздействия внеш-
них и внутренних причин. В таком случае 
исследователю надлежит установить, «… 
в чем состоит специфическая роль имма-
нентных, а в чем –  внешних сил» (Sorokin, 
2006: 802).

В контексте настоящего исследования 
особенное значение имеет еще одна тео-
рия развития культурной системы –  систе-
мы изобразительного искусства В. И. Жу-
ковского и Н. П. Копцевой (Zhukovskiy, 
Koptseva, 2004; Zhukovskiy, Koptseva, 
Pivovarov, 2006). Данная концепция так-
же относится к циклическим концепциям 
культурного развития и, как у П. Сорокина, 
рассматривает в качестве причины измене-
ний культуры внутренние качества самой 
системы, а не внешние причины. Согласно 
данной теории система изобразительного 
искусства развивается в процессе вечного 
перехода от Ареаклассицистического про-
странства к Ареаромантическому. Опи-
раясь на Г.В.Ф. Гегеля, который описывал 
произведения искусства в категориях со-
четания конечного и бесконечного, про-
странство Ареаклассицизма объединяет 
те произведения, в которых конечные ка-
чества преобладают над бесконечными, 
а пространство Ареаромантизма объединя-
ет те произведения, где бесконечные каче-
ства доминируют над конечными. Достигая 
крайних точек своего развития на полюсах 
Ареаклассицизма и Ареаромантизма (край-
няя точка для системы изобразительного 
искусства –  та, где произведения искусства 
начинают выходить за грань искусства, пе-
рестают быть искусством), система начина-
ет обратное движение к противоположному 
полюсу. Важной точкой развития системы 
является точка бифуркации –  точка каче-
ственного перехода из одного простран-
ства в противоположное. В. И. Жуковский 
и Н. П. Копцева в описании системы про-
изведений изобразительного искусства 
сообщают о том, что и Ареаклассицизм, 

и Ареаромантизм только в самых крайних 
точках развития стиля могут встречаться 
в чистом виде, но в большинстве случаев 
речь идет об их сосуществовании в произ-
ведениях изобразительного искусства с до-
минированием одних качеств над другими 
в зависимости от полюса развития, в точ-
ках же бифуркации возможны такие редкие 
моменты, когда в произведениях искусства 
качества Ареаклассицистической и Аре-
аромантической тенденции могут быть 
уравновешены. Авторы теории выделяют 
в системе изобразительного искусства три 
типа возможных произведений –  рядовые 
произведения искусства, стилевые образ-
цы и шедевры, где стилевыми образцами 
являются произведения искусства, создан-
ные на крайних полюсах Ареаромантиче-
ского и Ареаклассицистического стилевых 
пространств, шедевры –  произведения ис-
кусства, созданные в точках бифуркации, 
в процессе перехода одного стилевого про-
странства в другое, а рядовые произведе-
ния –  те, которые создаются в пространстве 
между стилевыми образцами и шедеврами, 
представляющие собой разную степень со-
четания черты Ареаклассицизма и Ареаро-
мантизма.

В работах современных исследовате-
лей культурных изменений формулируются 
и другие закономерности культурного раз-
вития –  например, в статье А. С. Балакшина 
«Закономерности развития культуры, спец-
ифика их познания и использования как 
основа культурной политики» (Balakshin, 
2013). Исследователь выделяет два типа 
культурной политики, оказывающих влия-
ние на особенности культурного развития –  
волюнтаристская культурная политика, 
то есть целенаправленная управленческая 
деятельность в сфере развития культуры 
с установкой на ограничение или даже за-
прет на развитие определенных культурных 
явлений; и свободная культурная политика, 
признающая и в одинаковой мере поддер-
живающая все культурное многообразие. 
Особенное внимание исследователь уде-
ляет анализу недостатков и преимуществ 
волюнтаристской культурной политики. 
В исследовании А. С. Балакшина выявлены 
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следующие закономерности культурного 
развития. Первая –  диалектическая законо-
мерность взаимодействия традиционного 
и инновационного: «Важно подчеркнуть, 
что прогресс культуры связан не столь-
ко с ее стабильными формами, сколько 
с прорывами в традиционных системах 
культуры» (Balakshin, 2013: 97) –  возмож-
но, закон стремления к инновации на пике 
приверженности традициям и, наоборот, 
стремления вернуться к традиционному 
на пике инновационного развития, выявля-
ется как имманентно присущий культуре. 
Вторая закономерность заключается в том, 
что А. С. Балакшин не выявляет какой- то 
специфической области культурного раз-
вития –  культуры социальных отношений, 
межэтнического взаимодействия или ху-
дожественной культуры, для которой при-
знает действенными эти законы, но говорит 
об универсальности законов культурной ди-
намики для всех областей проявления куль-
турного. Этот вывод ученый делает на ос-
нове масштаба проявления культурных 
парадигм, а именно он пишет о постмодер-
нистской культурной парадигме, которая 
проявилась как в художественной культуре, 
так и в социокультурных явлениях. Третья 
закономерность касается вопроса глобали-
зации культуры. Исследователь поднимает 
вопрос об «очаге» культурных изменений: 
всегда есть некое культурное пространство, 
выступающее центром и источником рас-
пространения культурных инноваций, ко-
торые приведут к культурным трансформа-
циям, и задача исследователя –  обнаружить 
«очаг» этих глобальных культурных изме-
нений. В определенные исторические эпохи 
таким «очагом» выступала Европа и шел 
процесс европеизации культуры; мож-
но наблюдать процессы американизации 
культуры; в перспективе будут появлять-
ся новые центры культурных изменений. 
В связи с этим возникает вопрос о границах 
влияния центров культурных изменений 
на разные культуры. Наконец, четвертая 
закономерность культурной динамики, вы-
явленной в статье, является закон постоян-
ного диалога институциональных и внеин-
ституциональных форм культуры.

Придерживается циклической теории 
и П. Б. Богданова, которая в статье «Об-
щие закономерности смены культурных 
циклов» описывает закон инверсии, со-
гласно которому один культурный цикл 
сменяет другой и наоборот. В качестве 
противоборствующих двигателей куль-
турных циклов исследователь выделяет 
циклы деконструкции и восстановления: 
«Я позволю себе утверждать, что в евро-
пейской истории и культуре есть два типа 
циклов. Первый –  это цикл деконструкции 
(…), второй –  реконструкции, или восста-
новления» (Bogdanova, 2020: 162). Также, 
опираясь на труды К. Г. Юнга, П. Б. Богда-
нова выявляет два противоположных типа 
культуры –  психологический, основанный 
на рациональных аспектах творческого мо-
делирования, и провидческий, основанный 
на сновидениях, фантазиях, предсказаниях, 
то есть иррациональных аспектах творче-
ского мышления.

Выводы
Таким образом, на основе изученных 

источников можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день установлены следую-
щие законы культурной динамики.

1. Закономерности культурных из-
менений имеют отличия для социокуль-
турных систем и системы развития ху-
дожественной культуры, но некоторые 
закономерности одинаково действительны 
как в пространстве социокультурных прак-
тик, так и в пространстве художественной 
культуры. Многие исследователи, изучаю-
щие вопросы культурной динамики, рас-
сматривают систему художественной куль-
туры как эталонную для культуры в целом. 
Следовательно, изучая закономерности 
развития городской художественной куль-
туры в качестве эталонной сфере развития 
городской культуры, можно рассматри-
вать городскую художественную культуру, 
в частности особенности существования 
изобразительного искусства в городе.

2. Описывая закономерности разви-
тия системы художественной культуры, ис-
следователи рассматривают экстерналист-
скую и имманентную теорию культурных 
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изменений. Согласно экстерналистской 
теории культурные изменения происходят 
под воздействием внешних причин, соглас-
но имманентной теории в самой культур-
ной системе заложены основы и причины 
культурных изменений. Часть исследова-
телей придерживается теории о внешних 
изменениях, совершая поиск культурных 
изменений в экономических, политиче-
ских, социальных событиях, часть иссле-
дователей настаивает на рассмотрении ор-
ганики культурной системы и ее динамики 
как таковой в отрыве от внешнего воздей-
ствия, некоторые исследователи говорят 
о необходимости интегрального изучения 
природы культурных изменений, учиты-
вающего и внутреннюю логику развития 
культурной системы, и внешние факторы, 
оказывающие воздействие на особенности 
изменений. Закономерности динамики го-
родской художественной культуры должны 
быть изучены интегрально в совокупности 
внутренней логикой культурного развития 
и внешних факторов, оказывающих воздей-
ствие на динамику городской художествен-
ной культуры.

3. Изучая имманентную логику 
динамики эталонной культурной систе-
мы –  художественной культуры, многие 
исследователи приходят к выводу о том, 
что это логика движения двух противопо-
ложных тенденций навстречу друг другу 
и обратно. Разные исследователи называ-
ют эти противопоставленные тенденции 
по- разному –  идеациональный и визуаль-
ный стили (П. Сорокин), Ареаклассици-
стическая и Ареаромантическая тенденции 
(В. И. Жуковский и Н. П. Копцева) и другие 
варианты. В любом случае в основе вы-
явления двух противоположных стилей 
положена степень сочетания в произведе-
ниях искусства качеств конечного, мате-
риального, чувственного и бесконечного, 
духовного, платонического. Изучая город-
скую художественную культуру на основе 
эталона –  представленности системы изо-
бразительного искусства в городе, необ-
ходимо обнаруживать репрезентативные 
произведения искусства, которые сумеют 
продемонстрировать особенности сочета-

ния вещных и духовных качеств, для того 
чтобы исследователь мог сделать вывод 
об особенностях развития городской систе-
мы изобразительного искусства.

4. Важным вопросом культурной 
динамики является вопрос о временных 
отрезках, когда можно наблюдать изме-
нения в культуре. В фундаментальных 
теориях исследователи чаще всего рас-
сматривают историю человеческой куль-
туры вообще –  от первобытной культуры 
до современности. И на основании фактов 
из истории человеческой культуры просле-
живают динамику развития противополож-
ных тенденций, напряжение между кото-
рыми и служит основой для культурного 
развития. При этом многие исследователи 
задаются вопросом о том, в какие времен-
ные отрезки становятся ощутимы культур-
ные изменения –  тысячелетия, столетия, 
десятилетия? Вероятно, наблюдать очевид-
ную логику культурных изменений проще 
с исторической дистанции, а отсутствие 
такой дистанции зачастую не позволяет 
ученым сделать ясные выводы: анализи-
руя современные этапы развития культуры, 
многие исследователи фиксируют кризис. 
При этом исследователи законов культур-
ного развития говорят о том, что процесс 
изменения культурных систем, в частности 
системы художественной культуры, про-
исходит постоянно, но анализировать эти 
изменения проще в исторической перспек-
тиве. Таким образом, наблюдать основные 
векторы культурных изменений удобнее 
с исторической дистанции, поэтому даже 
при изучении городской художественной 
культуры на ее небольших временных от-
резках необходимо обозначить некие бо-
лее масштабные исторические рамки для 
того, чтобы увидеть особенности куль-
турной динамики определенного времени. 
Определенным преимуществом работы 
с актуальным этапом развития городской 
художественной культуры будет то, что ис-
следователь сможет более последовательно 
и точно зафиксировать внешние факторы, 
микрособытия, оказавшие влияние на раз-
витие городской художественной культу-
ры. При тщательном изучении небольших 
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временных отрезков в развитии городской 
художественной культуры исследователь 
способен сделать вывод о возможных даль-
нейших перспективах ее развития –  от про-
явления определенных системных тенден-
ций до предположительных тематических, 
визуальных пристрастий.

5. Помимо времени важен вопрос 
и пространства культурных изменений. 
Для исследования процессов культурной 
динамики иногда представляется важным 
выявить географический очаг происхожде-
ния культурных изменений, ареал влияния 
и границы культурного воздействия. При 
исследовании городской художественной 
культуры важно определить спектр меж-
культурных контактов, существующих 
в этом пространстве, и выявить те из них, 
которые оказывают наибольшее воздей-
ствие.

6. Еще один вопрос, который посто-
янно оказывается в фокусе внимания ис-
следователей динамики культуры, –  охват 
культурных изменений и логика этого ох-
вата. Многие ученые пытались простроить 
теории поступательного охвата культур-
ными изменениями разных видов искус-
ства и разных уровней культуры, выдвигая 
теории о том, что культурные изменения 
начинают происходить в одном виде ис-
кусства (например, в архитектуре), а уже 
потом проникают в другие виды искусства 
(в скульптуру, живопись, музыку, литерату-
ру и т.д.). На сегодняшний день эти теории 
считаются устаревшими, и по отношению 
к этой концепции утвердилось мнение, что 
универсального закона о происхождении 
культурных изменений из одного вида ис-
кусства не существует, нет универсаль-
ной последовательности распространения 
культурных изменений от основополагаю-
щего вида искусства к «второстепенным». 
Инновационные формы для последую-
щих культурных трансформаций смогут 
появиться в любом виде художественной 
культуры. Также рассматривают вопрос 
о том, какой именно уровень культуры ста-
новится источником для культурных из-
менений: перспективные направления для 
культурных трансформаций формируются 

на уровне элитарной культуры или на уров-
не массовой/народной культуры. Несмо-
тря на то что большинство исследователей 
приходят к выводу, что тренды формиру-
ются на уровне элитарной культуры, осо-
бенности развития художественной куль-
туры в XIX–XXI веках говорят о том, что 
и массовая культура вполне может задавать 
вектор культурного развития. При исследо-
вании городской художественной культуры 
важно изучить особенности развития раз-
ных видов искусства в этом пространстве, 
а также характер представленности массо-
вой и элитарной культуры в городском про-
странстве.

7. В качестве важной закономерно-
сти культурной динамики с точки зрения 
эктерналистской теории можно выделить 
поиск отправной точки для начала куль-
турных изменений, то есть во всем много-
образии внешних явлений всегда можно 
найти событие, момент, которые «запуска-
ют» процесс культурных изменений –  на-
пример, момент первого контакта с иной 
формой культуры; момент окончательного 
утверждения одного художественного сти-
ля над другими и т.д. При изучении город-
ской художественной культуры важно вы-
явить те произведения искусства, которые 
стали «первопроходцами» –  с них началось 
развитие новых явлений в городской худо-
жественной культуре.

8. Закон развития культуры в свете 
конфликта и борьбы институциональных 
и внеинституциональных форм культуры, 
где институциональные формы культу-
ры –  влиятельные, укорененные в куль-
турной традиции, обладающие инертной 
формой существования; а внеинституцио-
нальные –  инновационные, маргинальные, 
табуированные и другие подобные формы 
культуры. Исследование городской худо-
жественной культуры предполагает уста-
новление того, какие культурные явления 
и формы имеют институциональную пред-
ставленность в городе, а какие феномены 
городской культурной жизни не укреплены 
институционально.

9. Закон культурного отставания 
социокультурных практик от развития 
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материально- технической культуры также 
должен быть учтен для исследования ди-
намики городской художественной куль-
туры. Городская культура может быть из-

учена методом сравнительного анализа 
уровня научно- технической развитости го-
рода и характера городских социокультур-
ных явлений.
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