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На протяжении всей истории культура 
в своей динамике характеризуется нали-
чием двух ярко выраженных тенденций: 
первая из них раскрывается через воз-
никновение противоречий и дальнейший 
поиск путей их решения, что определяет 
процесс культурного саморазвития; вторая 
находит свое отражение в процессах за-
имствования и ответной трансляции мно ‑ 
жества культурных элементов (мировоз-
зренческих и ценностно‑ смысловых уста-

новок, символов, интеракций и практик, 
языка и пр.), что может быть рассмотре-
но в качестве двустороннего культурного  
обмена.

В свою очередь подобный обмен создает 
условия, необходимые для формирования 
глобальной культуры, ключевой характе-
ристикой которой на современном этапе 
представляется укрепление международ-
ного сотрудничества в социокультурной 
сфере. Следует отметить, что указанное 
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сотрудничество, которое предполагает ак‑
тивное развитие и обогащение взаимо-
действующих культур, осуществляется по-
средством использования эффективных 
ка налов массовой коммуникации.

Интерес представляет точка зрения 
российского философа О. В. Одеговой, со-
гласно которой современная культура и ее 
«глобальность» могут быть рассмотрены 
с позиций мультикультурализма. В таком 
случае в обход тенденции к универсализа-
ции глобальная культура являет собой ре-
альную рациональную систему, а именно 
«субкультуру, одновременно присутству-
ющую во многих частях мира и охваты-
вающую все нации и народы, живущие 
в различных национальных культурах и ло-
кальных идентичностях» [1, с. 133].

Вместе с тем очевидно наличие и иных 
подходов к изучению глобальной культу-
ры: в частности, по мнению английского 
социолога и теоретика глобализации Р. Ро-
бертсона, «культура сама по себе занимает 
центральное место в глобальном контексте 
и ее нужно рассматривать с точки зрения 
мира как единого целого» [2, с. 15]. Необ-
ходимо обозначить, что сущностные осно-
вания культурной глобализации, ее специ-
фика и модели развития изначально были 
рассмотрены ученым в рамках западной 
парадигмы.

Однако сегодня можно говорить о нали-
чии как минимум двух направлений, опре-
деляющих форму глобализации в сфере 
культуры: одно из них «пролегает» с Запада 
на Восток (вестернизация), другое – с Вос-
тока на Запад (истернизация). Следователь-
но, современные исследования культурной 
глобализации не должны рассматривать ее 
как феномен, представляющий собой ис-
ключительно «культурный фрахт с Запада» 
[3] (по П.‑Л. Бергеру).

Изначально категория «истернизация» 
была использована «для описания … вос-
точного менеджмента в западных странах» 
[4, с. 3], а также «для изучения процессов 
адаптации западных экономических прак-
тик к особенностям культуры в странах 
Дальнего Востока» [5, с. 240]. В 1990‑х гг. 
ввиду возрастающего влияния стран Вос-
тока на мировую политику и экономику 
термин «истернизация» стал активно при-
меняться упомянутым ранее Р. Робертсо-
ном в ходе анализа процессов глобализа-
ции и локализации [6].

Позднее неовеберианский критик К. Кэм п ‑ 
белл в книге «Истернизация Запада» [7] пред-
ставил концепцию для анализа социокуль-
турных трансформаций в западных странах 
(в основном США), основываясь на понятиях 
М. Вебера о субкультуре, классе и статусе [8]. 
Как известно, в веберовской социологии ре-
лигии, которую иногда рассматривают как 
социологию культуры, акценты смещены 
именно на социальные действия как ключе-
вой фактор развития общества.

Обновленный К. Кэмпбеллом веберов-
ский концепт «ориентации на другого» [8], 
по нашему мнению, правомерно был ис-
пользован не только для изучения соци-
альных практик в геополитической, эконо-
мической и религиозно‑ этической сферах, 
но и в ходе исследований современной 
социокультурной динамики с учетом фак-
та взаимодействия мировых и локальных 
культур. В частности ученый обратил свое 
внимание не только на определенный спад 
западного влияния на глобализацию, но 
и, что важно, выделил ряд преобразова-
ний в культуре самого Запада, возникших 
вследствие его взаимодействия с восточ-
ными странами.

Согласно К. Кэмпбеллу, «Запад пере-
стал быть Западом, а Восток, все еще усту-
пая Западу в области экономики и воен-
ной мощи, на протяжении всего ХХ века 
(особенно начиная с 1960‑х годов) начал 
оказывать большее влияние на западную 
духовную жизнь» [7, с. 27]. Развивая эту 
мысль, малазийский культуролог, профес-
сор Ш. Наир‑ Венугопал отметила, что со 
временем «изменилось и отношение жите-
лей западных стран к восточным культу-
рам: они все чаще видели в них источник 
для обогащения собственных культур» [9, 
с. 69].

Говоря о глобализации в целом и истер-
низации в частности, также следует упомя-
нуть книгу британского журналиста и ана-
литика Г. Рахмана «Подъем Азии и упадок 
Америки, от Обамы до Трампа и дальше» 
[10]. Переработанный и дополненный ва-
риант издания был выпущен менее чем 
через год после его первого выхода из пе-
чати: причиной этому стало неожиданно 
быстрое развитие описываемых автором 
процессов по прошествии 2016 г.

В частности Г. Рахман, активно ис-
пользуя термин «истернизация», выявил 
тенденции к увеличению влияния Вос-
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тока не только на западные державы, но 
и на весь мир в целом, а также высказал 
идею о том, что данный феномен «является 
определяющим трендом нашего века» [10, 
с. 6]. Вместе с тем автором были опреде-
лены важнейшие экономико‑ политические 
реформы, проведенные Японией, Южной 
Кореей и Китаем, с целью расширения 
дипломатического сотрудничества с США 
и странами Европы.

Согласно Г. Рахману, в обозримом буду-
щем протекание процесса глобализации, 
которая, несомненно, продолжит оказы-
вать влияние на культурную динамику, 
зависит от характера взаимоотношений 
между гигантами Востока – Китаем, Инди-
ей и Японией. Долгосрочное прогнозирова-
ние сегодня осложняет ситуация, в которой 
три основных «игрока» (так автор называет 
руководящие элиты США, Китая и Индии) 
озабочены тем, какие трансформации про-
исходят внутри их меняющихся обществ. 
Такое положение дел на мировой арене, 
по мнению Г. Рахмана, делает глобальный 
переход нерациональным и непредсказуе-
мым [10].

В качестве промежуточного итога от-
метим, что рост влияния восточного ре-
гиона действительно не ограничивается 
политико‑ экономическим аспектом. Более 
того, по нашему мнению, на современном 
этапе происходит активизация взаимо-
действия западных и европейских стран, 
в том числе Республики Беларусь, и го-
сударств Востока в вопросах развития 
культуры и искусств. К их числу, согласно 
О. В. Одеговой, можно отнести «возрас-
тающую популярность восточных языков 
в сфере образования; проявление интере-
са к мировоззренческим установкам вос-
точной философии, ментально‑ духовных 
представлений и поведенческих практик» 
[1, с. 132].

В подтверждение сказанному обозна-
чим наличие немногочисленных, но со-
держательных работ, посвященных ак-
тивизации культурного сотрудничества 
и кросс‑ культурной коммуникации между 
Западом и Востоком, авторами которых 
выступили О. Л. Беляева [11], В. И. Ильин 
[12], Э. Сэлмон [13], М. А. Южанин [14] 
и др. Благодаря их научной деятельности 
круг вопросов, подвергшихся разработке, 
существенно расширился: в него вошли 
проблемы высшего образования, сохране-

ния и обогащения народной культуры, раз-
вития языка и др.

Несомненно, истернизация как актуаль-
ная тенденция в контексте формирования 
глобальной культуры прямо или косвенно 
рассматривается отечественными учены-
ми, а также иностранными исследовате-
лями, получающими академические и уче-
ные степени в Республике Беларусь, среди 
которых отметим В. Р. Языковича [15], 
А. А. Тозика [16] и В. Юя [17].

Вместе с тем ввиду растущей популяр-
ности достижений культуры Востока среди 
белорусской молодежи дополнительных ис-
следований требуют темы, затрагивающие 
влияние истернизации не только на со-
временную белорусскую культуру, но и на 
функционирование молодежных субкуль-
тур в нашей стране. Действительно, в по-
следние 10–15 лет белорусская молодежь 
уделяет много внимания субкультурам Япо-
нии, Китая и Южной Кореи и активно обра-
щается к их социокультурным практикам.

Наличие в Беларуси молодежных суб-
культур, готовых принять сегодня транс-
лируемые с Востока мировоззренческие 
и ценностно‑ смысловые установки, так-
же подтверждается увеличением числа 
приверженцев японской, южнокорейской 
и китайской художественной культуры, 
которые организуют работу множества не-
формальных дискурсивных объединений, 
сообществ любителей анимации, фильмов 
и многосерийных художественных проек-
тов.

Прогнозируя дальнейший рост интереса 
белорусской молодежи к культурным и суб-
культурным практикам указанных выше 
стран, обозначим, что в рамках последу-
ющих комплексных исследований могут 
и должны быть изучены субкультуры Ота-
ку (Япония) и «K‑РОР» (Южная Корея). Ак-
туальность данного предложения опреде-
ляется тем, что ежегодно тысячи молодых 
белорусов собираются на международных 
фестивалях корейской поп‑культуры и со-
временной молодежной восточноазиатской 
культуры (в качестве примера среди наи-
более известных и масштабных вспомним 
«K‑РОР World Festival» и «EW13» – бывший 
«Хиган»).

Отметим, что западную культуру, даже 
при ее ярко выраженной модернистской 
направленности, не следует рассматривать 
как универсальную в контексте глобали-
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зации, поскольку сегодня акценты сме-
щаются с парадигмы вестернизации на 
дуальный концепт «вестернизация – истер-
низация».

Следовательно, при изучении социо-
культурного измерения глобализации важ-
но принимать во внимание факт бытова-
ния обоих основных векторов проявления 
глобальной культуры, оказывающих непо-
средственное влияние на культурную ди-
намику. По нашему мнению, в этой тен-
денции находит свое отражение не столько 
противоречивый характер процесса фор-
мирования глобальной культуры, сколько 
многогранность культурной глобализации. 
Опираясь на результаты проведенного 
теоретико‑ методологического анализа, 
можно утверждать, что на современном 
этапе влияние истернизации распростра-
няется как на культуру в целом, так и на 
субкультуры в частности.

Принимая во внимание данный факт, 
а также рассмотренные ранее идеи К. Кэм-
пбелла, уместным представляется введе-
ние в категориально‑ понятийный аппарат 
культурологии дефиниции «истернизация 
субкультур».

В самом общем виде истернизация суб-
культур может быть определена как су-
щественное влияние культуры Востока на 

функционирование и развитие субкультур 
Запада (в том числе молодежных), которое 
выражается в частичном и избирательном 
заимствовании ими восточных мировоз-
зренческих и ценностно‑ смысловых уста-
новок, символов, практик и иных культур-
ных элементов с последующим принятием, 
отторжением или адаптацией под актуаль-
ные для них условия.

Подобная вариативность исходов в про-
цессе истернизации субкультур объясня-
ется с позиции того, что импорт всей ми-
ровоззренческой, аксиологической или 
символической системы в пространство 
принимающей культуры и, соответствен-
но, субкультуры невозможен: на совре-
менном этапе происходит заимствование 
лишь отдельных культурных элементов, 
транслируемых с Востока, которые неред-
ко воспринимаются в отрыве от общего 
социокультурного контекста. Благодаря 
активизации международного культурного 
сотрудничества, повышению эффектив-
ности кросс‑ культурных коммуникаций 
и утверждению идеи культурного многооб-
разия недостающие элементы постепенно 
могут быть привнесены в динамично об-
новляемые социокультурные системы, од-
ними из которых и являются молодежные 
субкультуры.
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