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Синтез форм культуры как основная парадигма 
постмодерна и метамодерна

Теория и история культуры

Аннотация. На новом витке культуры эпоху постмодерна сменяет эпоха метамодерна. 
Вопрос об эволюции постмодернизма ряд авторов рассматривает как продолжение развития 
постмодернизма в иной эстетической парадигме метамодерна (Робин Аккер, Александр 
Павлов, Ханзи Фрейнахт). Необходимость рефлексии состояния культуры XXI века 
обусловливает актуальность настоящей работы. Цель статьи – рассмотреть идею синтеза 
культурных форм в философии постмодернизма для осмысления специфики её реализации 
в культуре метамодерна. Обращение к концепции интеграции знаний и форм культуры 
в постмодернизме позволяет глубже понять культуру метамодерна. Авторы выделяют 
некоторые особенности синтеза культурных форм в эпоху метамодерна: цифровизация 
культурного пространства, сближение искусства и повседневной жизни, плюрализм 
ценностей. Обозначены контуры развития плюралистической парадигмы культуры XXI века. 
Отмечается, что в настоящий период в различных сферах общественной жизни наблюдается 
процесс интеграции различных форм культуры. Плюрализм становится основной парадигмой 
метамодерна. Следовательно, в культуре метамодерна реализуется постмодернистская идея 
синтеза, то есть происходит развитие процессов культуры постмодерна.
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Synthesis of Cultural Forms as the Key Paradigm 
of the Postmodern and Metamodern Eras

Theory and History of Culture

Abstract. The postmodern era is being replaced by the metamodern era. A number of authors 
consider the question of the evolution of postmodernism as a continuation of the development of 
postmodernism in the new aesthetic paradigm of metamodern (Robin Akker, Alexander Pavlov, 
Hansi Freinacht). The necessity for reflecting on the state of culture in the 21st century has determined 
the relevance of this work. In order to understand the specificity of the metamodern culture, it is 
necessary to know its foundations; the idea of pluralization being one of them. Therefore, the 
subject of the analysis is the reflection on postmodern philosophers and their view on integration of 
knowledge and cultural forms. 

The purpose of the article is to examine the idea of the synthesis of cultural forms in the 
philosophy of postmodernism to understand the specificity of its implementation in metamodern 
culture. The turn to the conception of integration of knowledge and cultural forms in postmodernism 
provides deeper understanding of metamodern culture. The authors highlight the following features 
of the synthesis of cultural forms in the metamodern era: digitalization of the cultural space; the 
synergy of art and everyday life; the trend for the pluralism of values. The contours of development 
of pluralistic paradigm in 21st century culture is identified. It is noted that in the present day we 
may observe the process of integration of various forms of culture in different spheres of social 
life. Pluralism becomes the key paradigm of the metamodern era. Consequently, the postmodern 
idea of synthesis is actualized in the metamodern culture, i.e., a development of postmodern culture 
processes takes.
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Культура постмодерна как новый 
специфический феномен возникла 
во второй половине XX века. Осо-

бенности эпохи постмодерна, характера её 
культуры, концепции мировосприятия рас-

крываются в работах Ж. Делёза, М. Фуко, 
Ж. Деррида и других философов и социо-
логов. Ими сформулированы основные те-
оретические положения постмодернизма 
как нового философского направления. 
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Постмодернизм возникает в русле 
антирационалистического протеста, вы-
званного осознанием того, что наука, ло-
гика и разум не смогли сделать человека 
и мир счастливыми. Кризис классическо-
го рационализма обусловил поиск аль-
тернативного метода познания. Одним 
из основных принципов постмодернизма 
вследствие отказа от строгой рациональ-
ности становится плюрализм. Основа-
ния для качественных изменений куль-
туры философы постмодернизма видели 
в синтезе различных культурных форм, 
интеграции знания.

Концепция постмодернизма как ми-
ровоззрения была воспринята искусство-
ведами, культурологами, социологами и 
др. Этот момент является закономерным 
результатом поиска синтеза различных 
форм знания, видов искусств, стиле-
вых тенденций. Усиливается тенденция  
к стилевому эклектизму, который стано-
вится особенностью культуры. «Принци-
пиальный эклектизм постмодернизма» 
рассматривается Н. Маньковской как его 
характерная особенность: «Быть может, 
наиболее существенным философским 
отличием постмодернизма является пе-
реход с позиций классического антропо-
центрического гуманизма на платформу 
современного универсального гуманиз-
ма <...> такой подход свидетельствует 
о плодотворности антииерархических 
идей культурного релятивизма, утверж-
дающих многообразие, самобытность и 
равноценность всех граней творческого 
потенциала человечества»1. 

В научной литературе характерным 
чертам постмодернизма как философ-
ского направления и особенностям эпохи 
постмодерна посвящён целый ряд иссле-
дований2. Но отдельного рассмотрения 
концепции интеграции форм культуры 
в философии постмодернизма не пред-

ставлено, поэтому синтез различных 
знаний, форм и стилей культуры как фи-
лософская категория нуждается в реф-
лексии.

Эволюция культуры в современный 
период продолжается, и постмодернист-
ская ситуация меняется в связи с новыми 
технологическими, политическими, со-
циальными, эстетическими измерениями 
реальности. По мнению О. Митрошенко-
ва, – «и мировоззрение, и ценности пост-
модерна и постмодернизма исчерпывают 
свой потенциал, а категории модерна и 
постмодерна не справляются с осмысле-
нием реальности, не успевают за её вызо-
вами»3. В научной литературе отмечают 
новый виток культуры и необходимость 
рефлексии её нового состояния. «Одним 
из проектов описания современной куль-
турной ситуации становится метамодер-
низм», – отмечает Е. Нечаева [1, с. 191]. 
Эпоху постмодерна сменяет эпоха пост-
постмодерна (другое название – метамо-
дерн). Термины метамодернизм и мета-
модерн как синонимичные предложили  
в своей работе «Заметки о метамодер-
низме» Т. Вермюлен и Р. Аккер4. 

В настоящее время понятие метамо-
дерн активно используется для обозначе-
ния культуры общества XXI века в свя-
зи с эволюцией форм культуры, которые 
уже не вписываются в рамки постмодер-
нистской культуры. Термин метамодер-
низм используют в двух значениях: для 
маркирования части современного ис-
кусства, а также как понятие, объединяю-
щее ряд новых концепций, развивающих 
идеи постмодернистской философии [2, 
с. 22]. В научных работах анализируются 
особенности художественного дискур-
са метамодерна, модели искусства XXI 
века [1], обозначаются контуры и харак-
тер новых реалий цифрового виртуали-
зированного общества [2], особенности 
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методологии восприятия и понимания 
текстов информационной культуры [3], 
осмысление понятия электронной куль-
туры и её специфики в научном дискурсе 
[4], оценка философов гипермодерниз-
ма (метамодернизма) и его взаимосвязи  
с постмодернизмом [5] и другие аспекты 
культуры XXI века. Вместе с тем реф-
лексия концепции метамодернизма осу-
ществлена не в полной мере. В настоя-
щей работе рассматривается понятие 
«метамодерн» как состояние культуры, 
в которой развиваются основные идеи 
культуры постмодерна.

Взгляды на эволюцию постмодерниз-
ма в конце ХХ века были различными. 
Постмодернизм отрицался, подвергался 
критике, негативно оценивался (завер-
шённость, исчерпанность, непродуктив-
ность постмодернизма). Тем не менее 
большинство исследователей оценивали 
постмодернизм как основание для соз-
дания новой культурной парадигмы5. 
Современные философы Т. Вермюлен, 
Р. Аккер полагают, что в недрах постмо-
дернизма рождается новая эстетическая 
парадигма постпостмодернизма, или 
метамодернизма6. Постпостмодернизм 
определяется как фаза развития, этап 
зрелости того же постмодернистского 
мироощущения. По словам Е. Андрее-
вой, «теория метамодернизма, по сути, 
дублирует теорию постмодернизма»  
[6, с. 26]. В настоящее время не проти-
вопоставляются понятия «постмодерн» 
и «метамодерн», нет антитезы «постмо-
дерн/метамодерн». Новый этап постмо-
дернизма в культуре – метамодернизм – 
характеризуется теми же эстетическими 
феноменами. 

В целом в научной среде преобладает 
определение метамодерна как этапа эпо-
хи «постмодерности», развитие основ-
ных идей постмодернизма. Метамодерн 

– не какое-то пpинципиально новое со-
стояние мира, а эволюция основных тен-
денций постмодерна. Характерной чер-
той современной культуры продолжают 
оставаться постмодернистские проекты, 
декларирующие принцип плюрализма. 

Для понимания особенностей куль-
туры метамодерна необходимо знать её 
основания, одним из которых является 
идея плюрализации. Поэтому предметом 
анализа становятся размышления фило-
софов постмодернизма об интеграции 
знаний и форм культуры.

Рассмотрим идею синтеза культур-
ных форм в философии постмодернизма 
для осмысления специфики её реализа-
ции в культуре метамодерна. Обращение 
к концепции интеграции знаний и форм 
культуры в постмодернизме позволит 
глубже понять культуру метамодерна и 
ответить на вопрос, является ли культу-
ра метамодерна новым феноменом или 
продолжением развития культуры пост-
модерна.

Идея интеграции культурных форм  
в постмодернизме

Постмодернистская культура создаёт 
плюралистическое пространство, в ко-
тором возможны любые интерпретации 
и толкования. В своей рефлексии пост-
модернизма немецкий философ конца 
XX века В. Вельш называл плюрализм 
«ядром постмодерна». Постмодернизм 
провозглашает ценности плюрализма, 
равноправного диалога, дискурса: «По-
стмодернизм прощается со всеми фор-
мами монизма, унификации и тоталита-
ризации, с обязательными утопиями и 
многими скрытыми формами деспотизма 
– и вместо этого переходит к идее множе-
ственности и разнообразия, многообра-
зия и конкуренции парадигм, к сосуще-
ствованию разнородного, гетерогенного. 
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<...> Постмодерн начинается там, где 
кончается целое. И он категорически вы-
ступает против новых попыток тоталита-
ризации <...> постмодернизм радикально 
плюралистичен. Его видение – видение 
плюральности»7.

Концепция синтеза в постмодерниз-
ме многогранна, но она представлена 
единством взаимосвязанных идей, реа-
лизация которых помогла становлению 
новой парадигмы культуры. Важнейшим 
составляющим элементом концепции 
синтеза форм культуры является отказ 
постмодернизма от принципа центрации 
в природе, социуме, психологии, расе, 
возрасте и т. д. Постмодернизм объяв-
ляет, по словам Ж. Ф. Лиотара, «войну 
целому»: «Наш ответ: объявим войну то-
тальности, станем свидетелями того, что 
не может быть презентировано; дадим 
простор различиям...»8. 

Оценивая современную эпоху как 
время «заката больших нарраций» Лио-
тар имеет в виду разрушение принципа 
организации социально-культурной жиз-
ни. Вместо тотальных «метанарративов» 
плюрализм постмодернизма предлагает 
равноправие разнообразных нарраций. 
Понятие «нарратив» означает внерацио-
нальный способ производства и трансля-
ции знаков, поскольку субъект свободен 
в процессе понимания мира и осознания 
себя. Деконструируя философские, ли-
тературные, научные и другие тексты, 
субъект в новом повествовании создаёт 
иную смысловую реальность. Нарратив 
зависит не только от культурно-истори-
ческой среды, но и от индивидуально-
сти субъекта, являясь результатом его 
творчества. Нарративы истории как по-
вествования о ней, создавая определён-
ную картину, влияют на саму историю.  
В свою очередь история определяет 
смысл содержания нарратива. Таким об-

разом, испытывая воздействие культуры, 
нарратив формирует культуру, то есть 
конструирует иную действительность.

Одной из основных идей философии 
Ж. Деррида становится опровержение 
основополагающего принципа европей-
ского культурного сознания – принципа 
«центрации». Любая оппозиция бытия 
ставит в привилегированное положение 
единственного из членов и делает на 
нём ценностный акцент. В своих иссле-
дованиях в сфере лингвистики Деррида 
отказывается от идеи первичности озна-
чаемого, утверждая, что означаемое и 
означающее немыслимы друг без друга, 
следовательно, могут легко поменяться 
местами. Принцип центрации приводит 
к рациоцентризму, поскольку логиче-
ское сознание преобладает над другими 
формами. Деррида опровергает этот тип 
мышления, определяющий смысл зна-
чений, а значит, и статус вещей. Лого-
центризм, по Деррида, являясь основой 
западного мышления, господствует во 
всех сферах жизни и определяет реше-
ние онтологических, гносеологических, 
социальных и других проблем. Центры, 
образующие мир, общество, человека, не 
просто смещены, они отсутствуют. Де-
центрация становится концепцией мира 
в постмодернизме. 

Структура ризоматической культуры 
в постмодернизме подразумевает раз-
рушение представлений о центрирован-
ной структуре. «Культура корневища» 
лишена центра и кода, она изменчива, 
подвижна. Новая культура создаёт мно-
жественные, разнообразные связи в про-
изведении и в реальности, различные 
формы и феномены культуры. 

Развитие искусства и науки проис-
ходит благодаря свободному творче-
ству. В работе «Что такое философия?»  
Ж. Делёз и Ф. Гваттари говорят о близости 
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науки и искусства вследствие их экспе-
риментального характера познания и 
новых форм выражения знания. Фило-
софы высказывают идею синтеза форм 
знаний. Перекрещивание различных об-
ластей происходит на основе проблем, 
которые, так или иначе, отражаются 
к каждой сфере человеческого опыта. 
«Философия нуждается в не-филосо-
фии, которая понимает её, она нужда-
ется в не-философском понимании, как 
искусство нуждается в не-искусстве,  
а наука в не-науке»9. Любую идею луч-
ше рассматривать с разных сторон, ис-
пользуя знания науки, философии, ли-
тературы, искусства и т. д. Творчество 
самого Делёза становится реализацией 
этой идеи. Многие его произведения, 
например, «Складка», представляют 
пространство, в котором соединены гео-
графия и экономика, математика и лите-
ратура, архитектура и искусство.

Представители постмодернизма ви-
дят в интеграции различных форм знания 
основания для создания принципиально 
нового типа мышления. Возможность 
синтеза различных сфер знания обуслов-
лена тем, что и философия, и наука, и 
искусство представляют собой формы 
познания мира.

Антисциентистская установка, не-
приятие идеала научной объективности 
и цели постижения истины характерны 
для постмодернизма. Отрицание рацио-
налистических методов как способов 
познания мира позволяет философам 
постмодернизма прийти к выводам: ис-
тину невозможно обнаружить, опираясь 
только на логическое мышление. Совре-
менная тотальная технизация разрушает 
внутренние духовные источники нашей 
мысли, чувств и языка. Об этом говорит 
М. Хайдеггер, ощущая конец филосо-
фии в её научно-техническом подходе10.  

Но и классическое философствование, 
по мнению постмодернистов, имеет ме-
тафизическую недостаточность. Фило-
софское осмысление мира и человека 
требует иных способов выражения, не-
жели абстрактно-теоретическое изложе-
ние, логическое умозаключение, науко-
образный язык. В качестве объективного 
знания может выступить интеграция ли-
тературы и философии, литературы и 
языка, литературы и науки. Художествен-
ные средства позволят философской 
мысли выразить недоступное логическо-
му мышлению знание, связанное с чув-
ствами и интуицией. Синтез различных 
форм знания откроет возможность ново-
го субъективированного знания, преодо-
левающего противоположности объекта 
и субъекта. И знание это представляется 
в качестве объективного. 

Постмодернизм не отрицает роль ра-
ционального знания и развития науки,  
а стремится преодолеть ограниченность 
научного познания, не способного вый-
ти за пределы осязаемого мира. Рацио-
нальное начало в личности существует  
в сочетании с внерациональным, которое 
является источником творческого вооб-
ражения будущего. Цивилизация пред-
ставляется результатом соединения нау-
ки и искусства, научного и технического 
творчества свободной личности. Буду-
щая культура соединит рациональное и 
внерациональное знания. 

Идея синтеза в философском постмо-
дернизме реализуется в переосмыслении 
всего достигнутого искусством, наукой и 
религией в отрыве друг от друга, и, по сло-
вам П. Козловски, «всё это он оценивает 
не как последнее слово, а как подлежащее 
обязательному преодолению неправиль-
ное развитие, которому в жизни должна 
быть противопоставлена новая интегра-
ция этих трёх областей духовного»11.
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В конце XX века постмодернизм, ре-
ализуя идею синтеза философии, лите-
ратуры и науки, активно использует для 
философского и научного анализа худо-
жественный способ мышления. Постмо-
дернистский дискурс охватывает различ-
ные типы мысли, научные и вненаучные 
подходы, культивирует гуманитарные 
критерии методологии, то есть обладает 
характерными особенностями художе-
ственного дискурса. 

Постмодернистская культура, утверж-
дая плюралистичность, по-своему реа-
лизует идею синтеза в искусстве. Соеди-
нение всех форм знаний подразумевает 
стирание пространственно-временных 
границ, господство эклектики в стилях, 
формах и направлениях. Синтез рас-
сматривается как результат творческого 
акта, в котором совмещаются в художе-
ственном произведении разнородные 
дискурсивные элементы и, казалось бы, 
несоединимые стороны действительно-
сти. Эстетика искусства постмодерна 
ориентирована на беспредельное синте-
зирование. 

Итак, постмодернистская идея синте-
за представляет основания для существо-
вания плюралистического пространства 
культуры, в котором существует много-
образие современных проектов жизни, 
научных концепций, социальных взаи-
моотношений. По словам П. Козловски, 
«культура эпохи и общества образует 
единую парадигму, в которой различные 
вариации и спонтанные образования объ-
единяются в одну основную мелодию»12. 
Очевидно заметные характерные черты 
во всей целостности современной куль-
туры (система ценностей в искусстве, 
науке, политике, экономике) дают воз-
можность говорить об интеграции форм 
культуры как основной парадигме эпохи 
постмодерна.

Плюралистическое пространство  
культуры метамодерна

Рассмотрение эволюции идеи синте-
за форм культуры в эпоху метамодерна 
позволит занять аргументированную по-
зицию в вопросе о тенденциях развития 
культуры XXI века. 

Если постмодернизм связывают, пре-
жде всего, с идеей художественного син-
теза, определяя её как сущностное осно-
вание постмодернистской эстетики, то  
в начале XXI века синтез различных 
форм знания становится основной па-
радигмой культуры. В настоящее время 
плюрализм проявляется как тенденция 
к размыванию внешних границ меж-
ду литературой, философией, истори-
ей и разными видами искусства – кино, 
театром, музыкой. Цитатность, интер-
текстуальность, присущие постмодер-
низму в целом, ведут к созданию про-
изведений металитературы, в которых 
возникают бесконечные комбинации.  
В архитектуре плюрализм выражается  
в интернациональном стиле, в науке – во 
взаимодействии рационального и внера-
ционального знания, в социальной сфере 
– в объединении людей, независимо от 
национальностей, пола, расовой принад-
лежности и т. д. 

В современной философии культура 
метамодерна определяется как новая вир-
туальная культура XXI века, для которой 
характерна всё та же плюралистическая 
эстетическая парадигма. Научно-техни-
ческое развитие в XXI веке обуслови-
ло изменение мировоззрения человека. 
Тесное взаимодействие с информаци-
онно-технической средой трансформи-
ровало познание мира: усилился син-
тез научного и образно-художественное 
познание мира. Развивается тенденция  
к синтезу духовной и практической сфер 
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деятельности человека, об органичности 
которого писал П. Козловски. Действи-
тельно, в культуре метамодерна связь 
техники и искусства выражается в тесном 
переплетении материального и духовно-
го. «Искусство в противоположность си-
муляции подчёркивает материальность 
вымышленного, техника – духовность 
материи. Техническое развитие несёт  
в себе тенденцию к одухотворению мате-
рии, к возрастающему взаимопроникно-
вению духа и материи»13. 

Основными чертами пост-постмодер-
низма Н. Маньковская называет «тех-
нообразы, виртуальную реальность, 
транссентиментализм»14. Она пишет: 
«Постпостмодернизм, в отличие от мо-
дернизма и постмодернизма, выдвигает 
некоторые новые неклассические эстети-
ческие и художественные каноны, а не те 
или иные общие подходы к эстетическо-
му; он стремится создать принципиаль-
но новую художественную среду (вирту-
альная реальность) и способ отношения  
с ней (интерактивность)»15. 

Приёмы и технологии постмодер-
нистского плюрализма развиваются. 
Происходит не отторжение, а усиление 
характерных особенностей культуры 
пост модерна [7]. Концепция многооб-
разия форм культуры характерна для 
различных метамодернистских направ-
лений. Неомодернизм, ультрамодернизм 
провозглашают культ творчества без гра-
ниц, сочетание утилитарности с красо-
той, возвращение и усиление авторского 
начала. 

Следует обозначить следующие осо-
бенности синтеза культурных форм  
в эпоху метамодерна.

Во-первых, усиление роли инфор-
мационных технологий в культуре, об-
условленное новым технологическим 
уровнем. «Цифровой постмодернизм» 

XXI века – так называют настоящий этап 
эволюции постмодернизма [6]. Челове-
чество оказалось на новом уровне вирту-
ализации культурного пространства. По 
словам Е. Андреевой, «процессы “ком-
пьютеризации создания образов” стано-
вятся атрибутами культуры метамодер-
на» [там же, с. 27].  Компьютеризация 
становится основанием развития эстети-
ческой теории и художественной прак-
тики. Комбинирование стилей и жанров  
в области визуального искусства не име-
ет ограничений благодаря цифровиза-
ции, которая открыла новые средства для 
выражения художественной идеи. Теря-
ется демаркационная линия между ли-
тературой, философией, лингвистикой, 
историей и другими видами знания. 

Культуру постмодерна характеризо-
вала симуляционность: пустые формы, 
лишенные оригинала копии (симуля-
кры) подменяли действительность её 
муляжом. Искусство постпостмодерна, 
по мнению А. Павлова, создаёт новые 
«технообразы» [2, с. 22]. Художествен-
но-эстетическим инструментарием ста-
новятся «инструкции» компьютерных 
программ, при помощи которых созда-
ётся виртуальная гиперреальность – за-
мещение реальности виртуальностью 
благодаря новейшим цифровым техно-
логиям, мультимедиа. Развитие инфор-
мационных технологий предложило но-
вые технические средства творчества, 
что обу словило появление различных 
художественных течений: инсталляции, 
перформансы, хеппенинги, искусство 
реди-мейда [8]. Вследствие изменения 
искусства, репрезентирующего действи-
тельность, меняется и культура. Благо-
даря синтезу образуются новые формы 
и виды искусства, создающие не только 
произведения, но и само пространство 
культуры. Технообразы, предлагаемые 
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метамодерном, выступают своеобразны-
ми аттракторами социальных взаимодей-
ствий, они помогают как субъекту, так и 
системе в целом выбрать вариант пове-
дения, принять решение.

Во-вторых, в настоящее время оче-
видно усиливается авторское начало  
в произведении. Как ни парадоксаль-
но, но развитие компьютерной техники 
достигло уровня, при котором процесс 
творчества требует индивидуальности. 
Формы, степень, способы использования 
технических средств – это связано с ори-
гинальностью творчества. 

Глобальный интертекст продолжает 
оставаться основанием культурного плю-
рализма. Авторы широко используют 
разнообразные приёмы и формы пост-
модернистской эстетики межтекстового 
диалога: многочисленное цитирование, 
многоплановость, релятивистскую по-
зицию и т. д. Названные приёмы влияли 
на вторичный характер постмодернист-
ского произведения, которое теряло ау-
тентичность. В начале XXI века заметны 
тенденции отхода от интертекстуально-
сти. Роль автора изменяется: он не толь-
ко интерпретирует различные тексты,  
а применяет компьютерные технологии  
в создании новой художественной среды, 
где размываются границы между текстом 
и реальностью. Новое искусство метамо-
дерна стремится к визуально-смыслово-
му значению, выражению обоснованной 
концепции автора. 

В-третьих, отличительной характе-
ристикой культуры нового постмодерна 
является обращение к проблемам со-
циально-политической жизни, которые 
органически вписываются в сферу ис-
кусства. Усиливается социальная на-
полняемость произведений. Все сферы 
реальной социальной жизни человека 
становятся предметом искусства, кото-

рое стремится быть в тренде актуальных 
проблем человека и мира. 

Выделим очевидные тенденции раз-
вития плюралистической парадигмы 
культуры XXI века:

1.  Процессы цифровизации, затро-
нувшие все сферы жизни общества. Бла-
годаря цифровым технологиям синтез 
различных культурных форм выража-
ется в усиливающемся смешении мас-
совой и высокой культуры. Е. Хлыщёва 
определяет культурную парадигму со-
временности как слияние массового и 
элитарного: «Метамодерн воспринима-
ет мир и культуру как один общий по-
ток смыслов, поэтому возникает потреб-
ность не только получать контент – но и 
переживать его как опыт»16. Происходит 
сближение искусства и повседневной 
жизни. Искусство в XXI веке предлага-
ет картины реальных жизненных ситуа-
ций, обращается к уровню обыденного 
сознания человека. Сферами изображе-
ния становятся все области жизни. От-
сюда ничем не ограниченная аудитория 
современного искусства: появление но-
вого цифрового качества стирает мил-
лионные количества различий. Сраще-
ние массового и элитарного на основе 
синтеза разнообразных художественных 
средств и форм позволяет представить 
человеку угрозы реальности и осуще-
ствить поиск истины. 

2.  Стремление к плюрализму ценно-
стей. Первая причина такой эволюции 
синтеза в культуре связана с интеграци-
ей стилей и жанров, позволяющей соче-
тать ценности классического искусства и 
авангарда. Второй причиной, по мнению 
Митрошенкова, является «транссенти-
ментализм, отражающий напряжение и 
усталость от постоянных деконструк-
ций нонклассики»17. Происходит воз-
вращение к традиционным ценностям:  
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гуманизму, красоте, этике отношений, 
эстетическим канонам классики. Гло-
бальные угрозы современного мира, пе-
ред которыми оказалось человечество, 
требуют консолидации усилий для их 
преодоления. В этой ситуации интегра-
ционные процессы в системе ценностей, 
возможно, вернут человеку статус глав-
ного ориентира в перспективе развития 
культуры.

Итак, в настоящий период в различ-
ных сферах общественной жизни наблю-
дается укрепление и развитие тенденции 
к интеграции различных форм культуры. 
В сфере науки и техники рост научного 
знания и развитие технологий постави-
ли человечество перед необходимостью 
их социального измерения. Гуманизация 
науки выражается в аксиологическом 
аспекте научного знания, который ста-
новится его необходимым компонентом.  
С целью снятия угрозы человеку со сто-
роны техники происходит сближение 
технической и гуманитарной культуры.

В сфере социально-политической 
жизни очевидно усиление плюрализма 

в восприятии мира. Политическая ситу-
ация изменяется: от однополярного мира 
происходит движение к многополярному, 
образуются несколько мировых центров. 
Социальные взаимодействия в культуре 
метамодерна отличаются многовариант-
ностью: мы наблюдаем национальный, 
расовый, половой плюрализм. В сфере 
образования наряду с традиционными 
формами обучения реализуется програм-
ма цифровизации знания. Продолжают 
развиваться интеграционные процессы  
в искусстве. 

Подводя итог, подчеркнём, что кон-
цепция метамодерна как состояния со-
временной культуры является достаточ-
но эвристичной и нуждается в научном 
дискурсе. Вместе с тем в процессах куль-
туры очевидно усиливаются тенденции 
к интеграции знаний и форм культуры. 
Плюрализм становится основной пара-
дигмой метамодерна. Следовательно,  
в культуре метамодерна реализуется ин-
теграционная идея постмодерна, то есть 
происходит развитие процессов культу-
ры постмодерна. 
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