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каться. Но необходимо понимать, что подлинные ценности сохраняет и воспроизво-
дит высокая культура. 
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Набирающая силу глобализация, первоначально возникшая в созвучье с эконо-
мическим прогрессом, постепенно начала охватывать все стороны современной 
жизни, проецируясь на культуру. Сегодня, в сочетании со стремительным ростом 
международного общения, эта проблема приобрела поистине острую и масштабную 
форму, что можно проследить и на примере белорусской культуры. Глобализация в 
культуре, в том числе и белорусской, нередко отождествляется с американизацией, 
ведь усиливающая свое глобальное господство массовая культура является преиму-
щественно американской [1, с.12].  

В зарубежной литературе прослеживаются три основные точки зрения каса-
тельно культурной глобализации, первая из которых исходит из того, что культурная 
глобализация есть объективно необходимое и позитивное в своей основе явление. 
Вторая же, напротив, резко критическая, прослеживается в трудах представителей 
франкфуртской школы в философии Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, кото-
рые впервые открыли феномен культурной индустрии, ведущей по их мнению к де-
градации общества, к непоправимой утрате того, что составляет основу подлинности 
человека и его бытия. Эти идеи нашли продолжение в структурализме Мишеля Фу-
ко, ситуационизме Ги Дебора, постмодернизме и в других течениях современной 
мысли. Ги Дебором, в противовес массовой культуре было снято несколько авангар-
дистских фильмов, состоящих из коротких диалогов, разделенных пятнадцатими-
нутными паузами, во время которых зрителю демонстрировался белый экран, кото-
рый по замыслу автора должен был отвлечь зрителя от пассивного созерцания и 
заставить вспомнить о реальной жизни. Основы третей точки зрения, как умеренно 
критической, были заложены английским социологом Ричардом Хоггартом, выход-
цем из рабочей семьи. Он исследовал в 30-е гг. XX в. процесс приобщения англий-
ских рабочих – выходцев из крестьян к городской культуре, процесс адаптации к ко-
торой у них был не автоматическим и пассивным: рабочие проявляли способность к 
сопротивлению и уклонялись от ее стандартов. Каждая из названных позиций в той 
или иной мере отражает реальное положение вещей, но все же первая точка зрения 
имеет меньше сторонников, нежели две другие [2, с. 34–36].  

Сложность и острота культурной глобализации отчетливо прослеживается на 
примере отношений культур Франции – цивилизации традиционно классического 
искусства, которое олицетворяет Лувр, – и США – цивилизации аудиовизуального 
искусства, символом которого является Голливуд. Так Франция, продавая шедевры, 
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беднеет, а Америка, продавая копии фильмов, напротив, обогащается. Существуют и 
более обобщенные и безобидные примеры культурной глобализации. Так, например, 
американская сеть быстрого питания McDonald's из-за своей распространенности в 
мире стала своеобразным символом глобализации. Сравнивая цены в разных странах 
на ее продукцию, британские журналы экономической направленности даже анали-
зирует покупательную способность разных валют. В Беларуси, к примеру, ярким 
примером противостояния глобализации является отказ в строительстве одного из 
ресторанов McDonald's на привокзальной площади г. Минска ради возведения ново-
го корпуса БГУ. Другие страны тоже вносят свой вклад в глобализацию: вполне 
удачно удается противостоять американской культурной экспансии, в частности,  
в области киноискусства таким странам, как Бразилия и Индия. В Беларуси, напри-
мер, уже разработаны и внедрены законы, направленные на развитие белорусской 
культуры, которые, возможно, замедлят процесс гибридизации культуры и добавят в 
нее национального колорита. Наиболее удачная модель, разработанная в отношении 
к глобализации, принадлежит Японии. На протяжении большей части своей истории 
Япония формировала свою культуру на основе заимствования религиозных доктрин 
буддизма, конфуцианской этико-религиозной системы, искусств и ремесел из Китая, 
однако, начиная с реставрации Мэйдзи, эта страна стала стремительно вестернизи-
роваться. Пик вестернизации Японии приходится на годы американской военной ок-
купации, когда эта страна приобщилась к ценностям западной либеральной демокра-
тии. Долгое время японцы учились у Запада, руководствуясь лозунгом «восточный 
дух, западные технологии». Тем не менее, в последнее время японцы добились ощу-
тимых успехов не только в технологическом и экономическом развитии, но и в со-
хранении своей национальной духовной культуры, что и дух, и технологии стали по 
праву именоваться японскими. Это объясняется психологической закрытостью 
японцев от иностранцев, сформировавшейся еще в период изоляции страны, длив-
шейся более двух веков во времена правления клана Токугава. В качестве примера 
глобализации можно рассмотреть американизацию японского языка, ведь, несмотря 
на то, что количество американизмов в современном японском языке очень велико и 
не поддается точному учету, уже не одно десятилетие существует и почти не меня-
ется баланс между американизмами и прочей лексикой. Причем американизмы обра-
зованы не столько по правилам английского словообразования, сколько по правилам 
образования в японском языке сложных слов на основе китайских. В Японии также 
наблюдается невысокий уровень знания английского языка, которому и в сфере об-
разования отводится малая значимость. Таким образом, в Японии не культура адап-
тировалась к задачам модернизации, а руководящие элиты, желающие осуществить 
модернизацию, адаптировались к культуре [3, с. 24–29]. По этому же пути пошли 
новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии и Индии, успехи которых в 
долгосрочной перспективе не столь значительны в сравнении с Китаем. КНР же за-
нялась освоением хозяйственных и технологических систем Запада, кардинально не 
меняя системы собственных социальных и политических ценностей.  

Таким образом, мы видим, что для культурной глобализации характерно сбли-
жение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост 
международного общения. С одной стороны, это приводит к популяризации отдель-
ных видов национальной культуры по всему миру, а с другой – популярные между-
народные культурные явления могут вытеснить национальные или превратить их в 
интернациональные. Данное заключение является преувеличенно обобщенным. На 
практике процесс глобализации неравномерен и неоднозначен, протекает с различ-
ной скоростью, проявляется в различных формах и сферах, стремится к завершению, 
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но не конечен. Именно поэтому нереалистично полагать, что американские или иные 
культурные ценности просто подчинят или вытеснят индивидуальные предпочтения 
и национальные культуры, а вот взаимодействие, переплетение всеобщего и единич-
ного вполне возможно и ожидаемо. 
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Термин «модерн» (современный) происходит от латинского modo – «недавно» и 
используется для обозначения разных исторических эпох, характеристикой которых 
является сознательная ориентированность на обновление во всех сферах жизнедея-
тельности человека, в том числе и в изобразительном искусстве. Модерн в искусстве – 
это популярное художественное направление во второй половине XIX – начале XX вв.  

Рубеж XIX–XX вв. отмечен мировым кризисом (мировые войны, революции, 
этнические конфликты). Кризис выразился во всех сферах культуры: в науке, фило-
софии, этике, праве, но в наибольшей степени в искусстве, прежде всего в живописи. 
Идейной платформой новых модернистских течений стала философия Ф. Ницше, 
психоанализ З. Фрейда и К. Юнга, экзистенциализм М. Хайдеггера и К. Ясперса. 
Общие идеи этих направлений заключаются в том, что в мире нет и не может быть 
никакой надежды, человек должен осознать, что он живет только сегодня и никакого 
завтра, т. е. никакого будущего у него нет, и если оно и будет, то не у него, а у тех, 
кто придет за ним, но для них это уже не будущее, а настоящее, поэтому надо жить в 
настоящем, жить настоящим и действовать в настоящем. Одной из существенных 
черт искусства модерна является субъективность миропонимания. Это означает, что 
в основе любого эстетического эксперимента лежали индивидуальные подходы. 
Другая значимая особенность – демонстративное противопоставление новых форм 
по отношению к гармоничным формам классического искусства. Модернистское ис-
кусство есть синтез романтизма и сентиментализма XIX и XVIII вв. и философской 
идеологии XX в. Модернисты исходили из установки о неразрешимости противоре-
чий современной эпохи и в конечном итоге пришли к отрицанию духовно-
нравственных истин.  

Большинство художников XX в. отошло от изображения мира таким, как мы 
его видим. Мир представлялся деформированным порой до неузнаваемости. Но от-
ход от реализма не был пустым капризом. Художники хотели сказать: мир вовсе не 
такой, каким мы его видим, он по своей сути бессмыслен и абсурден, он такой, как 
мы его показываем на своих картинах. Модерн в искусстве находит свое воплощение 
в авангарде. Авангард художественной культуры XX в. включает множество направ-




