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В статье раскрыто содержание научных концепций, описывающих пространст

венно-временную специфику культур, определены ключевые факторы, влияющие на со
циальное время, сформулированы темпоральные особенности функционирования сов
ременного социокультурного процесса.
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Введение. Современные социодинами- 
ческие процессы в культуре отличаются 
особой интенсивностью, что обусловлено 
внешними (глобализация, межкультурная 
коммуникация., информатизация и др.) и 
внутренними (геополитическое положе
ние, социальные институты и отноше
ния, структурные связи и др.) факторами. 
Происходящие темпоритмические изме
нения значительным образом влияют на 
содержание современной культуры, фор
мируют новый культурный контекст. Про- 
странственно-временные характеристики 
социодинамики культуры, являясь акту
альным направлением научных исследо
ваний, представлены в фундаментальных 
работах Д. Белла, Э. Тайлора, А. Тойнби, 
Э. Тоффлера, Л. Уайта, Дж. Моргана, 
Г  Хакена и др. Спектр авторских трак
товок темпоральной специфики преоб
разовательных процессов в культуре 
достаточно широк -  от обоснования 
роли постепенных социокультурных из
менений (эволюционисты, неоэволю
ционисты) до описания эмерджентных, 
стремительно возникающих макропреоб
разований (синергетики, техницисты). 
Особое место в исследовании темпораль
ной специфики социодинамики культуры 
занимают работы П. Сорокина «Социаль
ная и культурная динамика» (обоснованы 
макромасштабные, среднемасштабные и 
микромасштабные изменения в культуре),

А. Моля «Социодинамика культуры» (рас
крыто значение массовой коммуникации 
как фактора, меняющего темпоритмиче
ские основания культуры), Ю. Лотмана 
«Культура и взрыв» (проанализирована 
роль постепенных и взрывных процессов 
в культуре), Э. Холла «Скрытые измере
ния» (описаны монохромные и полих- 
ромные культуры). Темпоральность как 
качественная характеристика времени 
проанализирована в работах П. Амбаро- 
вой, А. Гуревича, Э. Гуссерля, Е. Ильин
ской, М. Кагана, М. Хайдеггера, С. Фро
ловой и др.

Цель статьи -  раскрыть темпораль
ные особенности социодинамики совре
менной культуры.

Основная часть. Время играет одну 
из ключевых ролей в социодинамике сов
ременной культуры. В зависимости от 
скорости выработки и восприятия обще
ством инноваций ускоряется или замед
ляется индивидуальный темп развития 
каждой культуры. Научно обосновано, 
что время -  это измеримая физическая 
величина, фиксирующая онтологические 
и психические процессы, происходящие 
в обществе; это реальность, в которой 
человек осмысливает себя в прошлом, 
настоящем и будущем. Время обладает 
топологическими (направленность, не
прерывность) и метрическими (количе
ственные единицы времени -  час, сутки
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и т.д.) свойствами, а также делится на 
физическое, связанное с зарождением и 
развитием Вселенной, биологическое, 
отражающее жизнедеятельность чело
веческой популяции, социально-истори
ческое, связанное с социокультурными 
процессами (реформы, смена формаций 
и др.), индивидуально-психологическое, 
характеризующее жизненные циклы кон
кретной личности.

В гуманитарных науках для анализа 
динамики общественного развития пре
имущественно используется социально
историческое и индивидуально-психо- 
логическое время. Причем чаше всего 
термины «время» и «темпоральность» 
синонимизируются, что является не 
совсем правомерным. Темпоральность 
представляет собой одну из характери
стик времени, обусловленную субъек
тивными особенностями личности, со
циальной группы, конкретного общества 
и др. [1, с. 109]. Предложенный М. Хай
деггером тезис о подлинном существова
нии человека во времени наиболее четко 
отражает суть данного понятия. С точки 
зрения культурологии, темпоральность -  
это смыслообразующий фактор времени, 
определяющий не столько физическую 
протяженность времени, сколько при
чинно-следственные связи, его ценност
ное содержание и индивидуальные ин
терпретации.

Аксиологические основания социо
культурных преобразований и их тем
поральные особенности детально про
анализированы П. Сорокиным в работе 
«Социальная и культурная динамика». 
Ученый утверждает, что ключевым 
аспектом социодинамики является вре
мя, так как вся мировая история есть не 
что иное, как смена идеационной, иде
алистической и сенсетивной стадий во 
времени. В пространственно-временном 
отношении все преобразования подраз
деляются на макромасштабные, связан
ные с длительными эволюционными 
изменениями в культуре, и микромас
штабные, происходящие в рамках одного 
столетия [2, с. 526].

Основным преобразовательным фак
тором, по мнению П. Сорокина, явля
ется фактор индивидуальной активно
сти. Личность, будучи частью социума 
и разделяя его ценностные установки, 
вкладывает индивидуальное содержание 
в аксиологический контекст конкретной 
исторической эпохи. Поэтому темпо
ральная специфика исторической социо
динамики напрямую зависит от стержне
вых ценностей культуры -  тех, которые 
находятся на вершине ценностной иерар
хии, определяя мышление, характер дея
тельности, стереотипы всех социальных 
групп.

Более детально трансформация цен
ностных ориентиров представителей 
современной культуры под воздействием 
факторов технического прогресса и мас
совой коммуникации, и, как следствие, 
~ ускорение темпа и ритма социокуль
турного процесса -  описана А. Молем в 
работе «Социальная и культурная дина
мика». Современная «социокультурная 
таблица» представляет собой широко
форматный экран знаний, включающий 
индивидуальную (личный культурный 
опыт, зависящий от социокультурной 
среды, уровня образования, персональ
ных психо-физических характеристик 
и др.) и коллективную культуру (нако
пленный в процессе историко-культур- 
ного развития социальный опыт). Со 
второй половины XX в. «социокультур
ная таблица» претерпевает значительные 
изменения в связи с тотальным влиянием 
технических инноваций и обеспечиваю
щей их внедрение в культуру массовой 
коммуникации. Постепенный процесс 
передачи информации и относительно 
невысокая скорость ее усвоения, харак
терные для классической гуманитарной 
культуры, сменяются ускоренным рит
мом динамики социокультурной комму
никации, функционирующей в условиях 
фрагментарной «мозаичной культуры». 
Ключевую роль, по мнению А. Моля, в 
новой социокультурной обстановке игра
ет социодинамическая доктрина, задачей 
которой является сформировать эффек
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тивную культурную политику, способ
ную поставить «фильтры» на «социо
культурную таблицу», и осуществлять 
селекцию прогрессивных идей и цен
ностей, способствующих культурному 
прогрессу [3, с. 301-309].

Продолжая тему об особой роли ин
новационных технологий и массовой 
коммуникации в ускорении темпа сов
ременной культуры, Ю. Лотман описы
вает «взрывную» социодинамику. По 
мнению автора, высокая скорость тех
нических революций приводит к резкой 
смене периодов кризиса и подъемов в 
культуре [4, с. 218]. Инверсия, или коле
бания между стабильным положением 
культуры, с устоявшимися и реализо
ванными потребностями ее носителей, 
и «взрыв», порождаемый техническим 
прорывом, формирующий новые по
требности, происходят настолько часто 
и быстро, что фактически уже незамет
ны для субъектов культуры. Стоит отме
тить, что Ю. Лотман критикует ученых, 
уделяющих особое внимание исключи
тельно «взрывным» процессам в культу
ре и упускающим из виду постепенные, 
стабилизирующие ее темпоритмические 
составляющие. Исходя из его трактов
ки, особенность современной культу
ры заключается в том, что постепенные 
изменения, наиболее характерные для 
линейного типа времени, постоянно 
взаимодействуя с «взрывными», тран
сформируются в принципиально новый, 
отличающийся высокой скоростью про
текания и асинхронностью социокуль
турных процессов, нелинейный тип со
циодинамики культуры.

Особенности распределения социаль
ного времени субъектами культуры проа
нализированы Э. Холлом и представлены 
в концепции монохромной и полихром- 
ной культуры. По мнению ученого, все 
культуры можно дифференцировать ис
ходя из того, каким образом они исполь
зуют время для удовлетворения своих 
социальных потребностей. Осуществляя 
деятельность линейно, решая постепен
но одну задачу за другой, реализуется

монохромная модель культуры (Север
ная Европа, США и др.). Для ее пред* 
ставителей первостепенное значение 
имеют такие характеристики, как пунк
туальность, дисциплина, четкость и пог > 
следовательность в действиях (личных, л 
профессиональных и др.). Как правило*, в 
таких культурах достаточно мощно раз
виваются инновационные технологии, и, 
как следствие, экономическая сфера. На
рушение, или сбой в монохромном тем- 
поритме влечет за собой дезорганизацию 
всей системы культуры. Социодинамика 
таких культур характеризуется четкой 
направленностью и интенсивностью.

Для полихромных культур характер
но выполнение одновременно несколь
ких видов деятельности, причем не всег
да дела завершаются в установленный 
срок (Южная Европа, Латинская Аме
рика, Ближний Восток, Россия). Осо
бое внимание в полихромных культурах 
уделяется межличностной коммуника
ции, а тесное и доверительное общение 
зачастую играет определяющую роль в 
принятии важных решений. Представи
тели полихромных культур открыты к 
диалогу, обладают особым творческим 
потенциалом, однако склонны к излиш
ней размеренности и несистемкости в 
деятельности [5, с. 173].

Монохромные и полихромные куль
туры постоянно пересекаются в процессе 
культурной диффузии, в результате чего 
возможны социальная напряженность, 
межкультурные конфликты. В то же вре
мя за счет темпорального диссонанса 
формируется культурное разнообразие, 
возникают новые культурные паттерны 
и формы.

Придерживаясь теории культурно
го релятивизма при оценке темпораль
ных характеристик каждой отдельно 
исследуемой культуры, Е. Ильинская 
формирует типологию, основанную на 
восприятии социального времени как 
синхронизирующего компонента социо
культурной деятельности. Согласно 
данной типологии, отмечает исследова
тель, все культуры можно разделить на
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темпорально-синхронные, для которых 
характерно наличие универсального 
календаря, единой системы измерения 
времени, одинаковое восприятие вре
мени всеми членами общества (напри
мер, западно-европейская культура); и 
темпорально-несинхронные, в которых 
функционируют несколько календарей 
и нет единой логики осмысления вре
мени всеми представителями культуры. 
Кроме того, Е. Ильинская отмечает, что 
темпорально-несинхронные культуры 
подразделяются на инерционные, в ко
торых социодинамика характеризуется 
статичностью (некоторые сохранившие
ся до наших времен африканские племе
на) и диссонансные, которые использу
ют сразу несколько систем исчисления и 
детерминированы такими внутренними 
факторами, как религиозный (культура 
Индии), политический (культура Ки
тая) и др. [6, с. 118-120]. Диссонансные 
культуры, в отличие от инерционных, 
отличаются достаточно интенсивной 
социокультурной динамикой и имеют 
прогрессивный характер.

Следует отметить, что в условиях тем
поральной нелинейности современной 
культуры асинхронно функционирует 
не только социальное время, но и иначе 
воспринимается индивидуально-психо
логическое, напрямую влияющее на ин
дивидуальную творческую активность 
субъектов культуры [7, с. 134-136]. Так, 
П. Амбарова, определяя темпоральные 
стратегии поведения общества в усло
виях нелинейности культуры, отмечает, 
что амплитуда интерпретаций реально
сти чрезвычайно велика: от активного 
темпорального оптимизма с позитивным 
восприятием времени, которое, по мне
нию индивидуума, позволяет самоакту- 
ализироваться и реализовать творческий 
потенциал, до пассивного темпораль
ного пессимизма, характеризующегося 
страхом и переживаниями перед време
нем, так как оно настолько стремительно 
меняется под действием технического

прогресса, что заключает в себе преиму
щественно негативные коннотации, реа
лизуя сценарий «шока перед будущим» 
(Э. Тоффлер).

Заключение. Таким образом, следует 
сделать вывод о том, что темпоральные 
особенности социодинамики современ
ной культуры заключаются, во-первых, 
в изменении традиционного способа 
рефлексии социального времени: на 
смену сукцессивному способу воспри
ятия реальности, раскрывающему зако
номерности культурно-исторического 
процесса последовательно, приходит 
симультанный способ восприятия, од
номоментно формирующий общую кар
тину мира, включающую множество до
полнительных коннотаций. Описанные 
А. Молем образы «мозаичной культу
ры» и Э. Тоффлером -  «клиповой куль
туры», становятся живой реальностью 
социокультурного развития; во-вторых, 
происходит переориентация линейной 
социодинамики культуры в нелинейную, 
в которой темпоритмические характери
стики каждой отдельно взятой культуры 
влияют на общий культурный контекст. 
Относительно восприятия и наполне
ния социально-исторического времени 
все культуры делятся на синхронные, 
реализующие культуротворческую де
ятельность поэтапно, и асинхронные, 
представители которых чаще всего осу
ществляют свою деятельность непосле
довательно, опираясь не столько на ут
вержденные законы и права, сколько на 
межличностные отношения и договорен
ности; в-третьих, актуализируется такая 
характеристика индивидуально-психоло
гического восприятия времени, как тахо- 
генное отчуждение личности, а именно 
растерянность и дезорганизация индиви
дуума в социальном пространстве из-за 
небывалой интенсивности социокуль
турных изменений, порождаемых техни
ческими инновациями и феноменальной 
скоростью их внедрения в условиях гло
бальной межкультурной коммуникации.
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