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Механизмом адаптации и саморегуляции сферы искусства в его социокультурной дина-
мике в холистической картине мира является конвенционализм - комплекс общественных
договоренностей, социальных конвенций, с учетом которых формируется принцип кон-
струирования художественного произведения, ощущаемый имманентно своей эпохе с ее
уникальными культуроспецифичными особенностями.

Вводя понятие «субъективное всеобщее» суждение вкуса, И. Кант доказывал, что со-
глашение, конвенция может обуславливать и в известной степени обуславливает эстети-
ческое чувство. Обосновывая опосредованный характер восприятия прекрасного, Кант
подчеркивал синтетический характер эстетического чувства, которое в одном из своих
аспектов является сложной интеллектуальной способностью. Этот аспект эстетического
чувства выходит на первый план в двадцатом столетии, когда художник делает свой пред-
мет все более сложным и специфичным, стремится преодолеть разного рода границы, как
жанровые, так и мировоззренческие, требует от зрителя глубокого знания контекста для
более полного и адекватного понимания своего произведения.

Художественная культура, таким образом, не всегда дается от рождения, чаще вос-
питывается (А. В. Гулыга). Культуроспецифичные тенденции нашего восприятия усваи-
ваются в раннем детстве, а затем используются всеми носителями данной культуры для
возбуждения определенных эмоций, как средство кодирования культуроспецифичных по-
сланий (утверждение культурных ценностей и норм посредством художественной формы,
способствующей внушению тех или иных воззрений) и передачи тем самым духа вре-
мени, или определенного миросозерцания (И. Эйбл-Эйбесфельдт), видения мира. Таким
образом, конвенционализм существенно влияет на способ функционирования искусства,
поскольку именно социальная договоренность определяет, что в ту или иную эпоху в том
или ином обществе следует считать искусством. Однако искусство выступает не только как
факт, обусловленный внехудожественными процессами, но и как фактор, оказывающий
в свою очередь непосредственное влияние на эти процессы. Тогда создание новых худо-
жественных форм, новых направлений в искусстве может рассматриваться как попытка
заключения новой социальной конвенции в сфере искусства, стремление засвидетельство-
вать, утвердить и осмыслить новые аспекты изменившейся действительности.
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