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SOCIOLOGY OF VALUE SOLIDARITY 

MODERN SOCIETIES AS A SCIENTIFIC PROBLEM 

 

The sovereignty of modern societies in a multipolar world is ensured by the 

integrity of regional and national solidarity. Along with this, the public conscious-

ness and values of different regions may differ significantly from national samples, 

being under the influence of global processes, including ideological and psycholog-

ical pressure, and often economic and military intervention. Under these conditions, 

regional value solidarity can be considered as the basic basis for maintaining na-

tional sovereignty. In this sense, value solidarity should be considered as an urgent 

scientific problem of sociology, the solution of which requires an interdisciplinary 

approach. 
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ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА: ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ И 

ПОНЯТИЙ 

Настоящая работа посвящена подходу рассмотрения цифрового искус-

ства как способа формирования культурного капитала человека. Актуаль-

ность данной темы подтверждается тем, что многие сферы нашей жизни 

выходят в цифровую среду, и искусство не становится исключением. Цифро-

вые технологии – формирующий фактор современной реальности, поэтому 

культурным индустриям и потребителям культурных благ приходится адап-

тироваться к этим изменениям. 

 

Цифровое искусство, восприятие, цифровизация, формы капитала, культур-

ный капитал, инкорпорированный капитал, объективированный капитал, ин-

ституционализированный капитал 

 

Культура – одна из важных составляющих форм общественной жизни. 

Одним из лучших способов развития культурного капитала является искус-

ство, его восприятие и изучение. В данный момент мы находимся на активной 

стадии развития цифрового общества, в связи с этим, появляются новые воз-

можности формирования эстетических ценностей. 

Актуальность данной темы подтверждается тем, что многие сферы нашей 

жизни выходят в цифровую среду, и искусство не стало исключением. Цифровые 

технологии становятся формирующим факторам, поэтому культурным инду-

стриям и потребителям приходится адаптироваться к этим изменениям. В послед-

ние десятилетия многие вопросы сферы искусства, связанные с его созданием, рас-

пространением, владением, его значением для человека и взаимодействием субъ-

екта и объекта в искусстве, значительно меняются. Цифровые технологии вошли 

в мир искусства – изобразительного, поэтического, музыкального, театрального, 

что существенно расширяет возможности человека, не смотря на его географиче-

ское или материальное положение. Многие работы посвящены цифровому искус-

ству [1, 2, 3]. Данная тема нуждается в постоянной актуализации, что обусловлено 

новизной и постоянным развитием цифровых технологий.  

Цифровое искусство существует как результат взаимодействия искусства 

и научных технологий. В широком смысле цифровое искусство – вид творче-

ской деятельности с применением современных компьютерных технологий, в 

результате которой создается или модифицируется отображение действитель-
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ности. При создании произведений цифрового искусства технологии исполь-

зуются не только как вспомогательное средство, но и как основной инструмент 

достижения определенного творческого результата. 

Цифровое искусство в узком смысле – это создание произведения искус-

ства цифровыми средствами полностью или частично. Это машинное искус-

ство или кибер-искусство, поскольку оно неотъемлемо от кибернетического 

механизма. Одним из видов кибер-искусства является искусство, производи-

мое искусственным интеллектом. 

Вызовы и проблемы, с которыми сталкивается искусство в контексте 

цифровых технологий, были высказаны теоретиком культуры Вальтером Бе-

ньямином еще в 1936 году в эссе «Произведение искусства в эпоху его техни-

ческой воспроизводимости». Тогда разговоры о смерти искусства также были 

связаны с научно-техническим прогрессом – появлением фотографии, кото-

рая, как предполагали многие, могла вытеснить изобразительное искусство [1, 

С. 126–130]. Но этого не произошло: фотография не стала конкурентом живо-

писи, но сформировала собственную нишу.  

Автор книги «Цифровое искусство» Кристиана Пол проводит важную 

границу между искусством, в котором цифровые технологии используются 

как инструмент создания более или менее традиционных произведений, и тем, 

что обычно обозначают собственно термином «медиаискусство» – «цифровым 

компьютерным искусством, которое создается, хранится и распространяется с 

помощью цифровых технологий и в качестве выразительных средств исполь-

зует исключительно их» [2, С. 187–190]. 

Цифровизация искусства позволяет говорить не только о создании каче-

ственно новых произведений, но и в целом о расширении доступа к уже суще-

ствующим объектам культуры. Многие музеи и галереи по всему миру начали 

создавать цифровые архивы своих коллекций, чтобы сохранить их наследие и 

сделать его доступным для широкой публики. Цифровая архивация позволяет 

сохранить копии произведений искусства с высоким разрешением, что обес-

печивает их сохранность и доступность для будущих поколений, а также для 

тех, кто не может посетить музеи лично [3]. Например, Google Arts & Culture – 

это онлайн-коллекция с работами со всего мира, включая изображения, видео, 

аудио и текстовые материалы. 

Некоторые музеи также используют технологии виртуальной реальности 

для создания уникальных виртуальных выставок, где посетители могут изу-

чать произведения искусства в цифровом формате и получать дополнитель-

ную информацию о них [4, С. 10]. Помимо прочего, это успешная образова-

тельная возможность. Например, музеи Метрополитен в Нью-Йорке и Госу-

дарственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге представляют онлайн-коллекции 

своих произведений искусства. 

Все это способствует формированию новых возможностей в накоплении 

культурного капитала. Культурный капитал можно объяснить как форму капи-
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тала, который «при определенных условиях конвертируется в экономический ка-

питал и может быть институционализирован в форме образовательной квалифи-

кации» [5, С. 242]. Бурдье и Пассерон разработали концепцию культурного капи-

тала, чтобы изучить влияние культуры на систему социальной стратификации и 

«связь между действием и социальной структурой» [6, С. 154]. 

Согласно теории Бурдье, культурный капитал может выступать в трёх со-

стояниях: во-первых, инкорпорированном, то есть в форме длительных диспо-

зиций ума и тела, другими словами можно сказать, что данное состояние пред-

ставляет собой культурные предпочтения и модели поведения. Накопление 

культурного капитала в инкорпорированном состоянии предполагает процесс 

воплощения в телесные формы, поскольку этот процесс влечёт за собой уси-

лия по освоению и ассимиляции, он требует затрат времени непосредственно 

самого инвестора [5]. 

Культурный капитал может быть приобретён в различном объёме, в зави-

симости от периода времени, общества, социального класса, то есть неосо-

знанно. Он всегда несёт на себе отпечатки ранних условий приобретения, и 

эти более или менее видимые отпечатки помогают определить отличительные 

особенности. Его нельзя накопить независимо от способностей индивидуаль-

ного агента к его приобретению, он угасает и умирает вместе со своим вла-

дельцем. Также продолжительность времени, в течение которого индивид мо-

жет продолжать процесс приобретения капитала, зависит от продолжительно-

сти свободного времени, времени, свободного от экономической необходимо-

сти, что является предпосылкой первоначального накопления капитала. Дан-

ное состояние культурного капитала развивается с помощью цифровизации 

искусства, ведь новые технологии ускоряют процесс потребления результата 

творческой деятельности, которые находятся в разных городах и странах, они 

становятся доступными и более информативными. Благодаря технологиям мы 

можем не только познакомиться с произведением искусства, но и узнать раз-

личного рода сведения о нем. 

Во-вторых, объективированном – потреблении и приобретении некоторых 

культурных благ. Культурный капитал в объективированном состоянии имеет ряд 

свойств, которые можно определить только относительно его самого в инкорпо-

рированной форме. Культурные блага могут приобретаться как материально, что 

предполагает наличие экономического капитала, так и символически, что предпо-

лагает наличие культурного капитала. В своём объективированном состоянии 

культурный капитал демонстрирует все качества автономного, взаимосвязанного 

мира, который, хотя и является историческим продуктом деятельности, имеет соб-

ственные законы, превосходящие волю отдельных индивидов, и, следовательно, 

как это можно заметить на примере языка, остаётся несводимым к тому, что может 

присвоить любой агент или группа агентов. 

Для объективированного состояния переход искусства в цифровое про-

странство также является полезным и эффективным инструментом. Теперь, 
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для приобретения результата творческой деятельности человек может исполь-

зовать современные компьютерные технологии. Например, в наше время кол-

лекционеру нет необходимости посещать аукционы, так как различные куль-

турные блага можно найти на специализированных сайтах или даже приобре-

сти уникальное произведение цифрового искусства посредством NFT – невза-

имозаменяемые токены, которые используются для обозначения прав соб-

ственности на уникальные объекты. 

И, наконец, институционализированном состоянии, которое связано с до-

кументами, которые удостоверяют ценность воплощенного культурного капи-

тала, например диплом или степень. При наличии академической квалифика-

ции, сертификата о культурной компетенции, наделяющего своего владельца 

конвенциональной, непреходящей и юридически гарантированной ценностью 

по отношению к культуре, возникает социальное таинство, которое порождает 

форму культурного капитала, относительно независимую от своего владельца 

и даже от самого культурного капитала, которым он распоряжается в данный 

момент времени. Цифровизация искусства в данном состоянии культурного 

капитала также очевидна, в пример можно привести доступность к различного 

рода курсам и обучениям, которые проводятся на базе специализированных 

ВУЗов, музеев, галерей и так далее.  

Также стоит заметить, что цифровизация в области культуры поддержи-

вается государством. Так, 11 декабря 2023 года вышло распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации о внедрении цифровых технологий в культур-

ное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной 

программно-технической базой, а также повышении доступности культурных 

ценностей для граждан [7]. Оно синхронизировано с действующими государ-

ственными программами и национальными проектами и утверждаются на пе-

риод до 2030 года. 

Данная инициатива проводится с целью достижения высокого уровня 

цифровой зрелости во взаимодействии посетителей и учреждений культуры, 

обеспечение удобства, доступности и эффективности использования культур-

ных ценностей в цифровом формате. 

Таким образом, активное внедрение цифровых технологий в сферу искус-

ства имеет свои положительные стороны: совершенствование художествен-

ных средств, создание принципиально новых произведений, в предоставлении 

и расширении доступа широкой аудитории к объектам культуры, иными сло-

вами, использование технологий направлено на развитие и улучшение куль-

турной среды, что ведет к развитию творческой среды, обогащению современ-

ной культуры и росту культурного капитала населения. 

Дальнейшее исследование будет направлено на изучение особенностей вос-

приятия цифрового искусства и на то, как оно формирует моральные и эстетиче-

ские нормы и ценности с помощью сетевого подхода [8]. Согласно теории Пьера 
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Бурдье, формы капитала конвертируемы и связаны друг с другом. Поэтому в даль-

нейшем будет также изучено, как сохранение и наращивание культурного капи-

тала влияют на экономический и символический формы капитала.  
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DIGITAL ART AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CULTURAL 

CAPITAL: OVERVIEW OF BASIC CONCEPTS AND CONCEPTS 

 

This work is devoted to the approach of considering digital art as a way of 

forming human cultural capital. The relevance of this topic is confirmed by the fact 

that many areas of our lives are entering the digital environment, and art is no ex-

ception. Digital technologies are a formative factor of modern reality, so cultural 

industries and consumers of cultural goods have to adapt to these changes. 
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