
Терминологический словарь 

АБСТРАКЦИОНИЗМ – одно из основных направлений в западном 

искусстве XX в. У его истоков стояли художники В. Кандинский, К. 

Малевич, П. Мондриан. Для него характерен отказ от изображения 
предметов и явлений объективного мира.  

АВАНГАРД – общее название художественных тенденций XX в., 
противостоящих классическому искусству и его эстетике. Понятия 
«авангардизм» и «модернизм» являются во многом синонимами.  

АКВЕДУК  (лат. от aqva – вода и duco – веду) – в древнеримской 

архитектуре мост с желобочным водопроводом, характерными арочными 

пролетами в местах понижения уровня земной поверхности. Известны были 

еще в архитектуре Древнего Востока. 
АККУЛЬТУРАЦИЯ – контакты представителей разных культур, 

результатом которых становится восприятие культурных норм и ценностей. 

Обычно их перенимает одиночка или группа людей, попавшие в чужую 

страну и оставшиеся на постоянное жительство.  

АКРОПОЛЬ  (греч. Akropolis – верхний город) – верхний город, его 

укрепленная часть на возвышенности. В Древних Афинах на Акрополе 
находились городские святыни и храмы, во время войны служил убежищем 

от врагов. 
АКСИОЛОГИЯ  (от др.-греч. ἀξία – ценность) – теория ценностей, 

раздел философии.  

АЛЛЕГОРИЯ – художественный прием, при котором наглядный образ 
означает нечто иное, чем есть он сам: содержание образа остается внешним 

для него самого, и это содержание закреплено за ним культурной традицией.  

АМОРАЛИЗМ – отрицание всякой морали, сознательный отказ от 
законов нравственности, стремление стать «по ту сторону добра и зла» (Ф. 

Ницше). В более откровенном виде аморализм выступает как отрицание 
положительной морали.  

АМПИР  (от фр. empire – империя) – художественный стиль, созданный 

во Франции в начале XIX в. Позднее распространился в других странах. 

Ориентирован на римскую античность, поэтому прозван стилем империи. В 

искусстве ампира копировались как образцы римского декора, элементы 

помпейских росписей, так и предметы искусства Древнего Египта. После 
поражения Наполеона и вступления русской армии в Париж стиль получил 

распространение в России. 

АМФИТЕАТР (от гр. amphi – с обеих сторон и theatron) –

древнегреческий театр, в котором места для зрителей располагались 
полукругом, ступенями, постепенно повышаясь от центра. 

АНДЕРГРАУНД – подпольное, нелегальное движение, а также 
неодобряемое или преследуемое официальными властями направление в 
искусстве, культуре (в СССР особенно в период застоя).  

АНИМИЗМ (от лат. anima, animus – душа, дух) – первобытная вера в 
существование души и духов, обязательный элемент всякой религии. 



АНДРОЦЕНТРИЗМ – глубинная культурная традиция, сводящая 
общечеловеческую субъективность к единой мужской норме, 
репрезентируемой как объективность, в то время как женская субъективность 
представляется как собственно субъективность, как отклонение от нормы. 

Термин андроцентризм активно используется теоретиками гендерного 

подхода и феминистками для критики реального мира культуры, который 

осуществлен с точки зрения мужской перспективы, где женское понимается 
как «чужое».  

АНТИЧНОСТЬ (от лат. antiquus – древний) – совокупность проявлений 

культуры древних греков и римлян, которые с эпохи Возрождения принято 

было считать классическими для всей европейской культуры. 

АНТИЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ – понятие возникло в середине 
50-х годов XX столетия благодаря работам американского этнолога Лесли 

Уайта и антрополога Джулиана Стюарда. В основе антиэволюционизма 
сохранились основные постулаты традиционного эволюционизма, но вместо 

идеи однолинейного развития культуры антиэволюционистами было 

предложено несколько концепций эволюции, таких как теория общего и 

частного развития, закон культурной доминанты и др. Антиэволюционисты 

опирались в своих работах не на философию или историю, а на конкретные 
науки, непосредственно имеющие дело с социальными изменениями. Это 

такие дисциплины, как палеонтология, археология, этнология и 

историография. Антиэволюционисты рассматривали историю общества как 
совокупность замкнутых систем, развивающихся в разных направлениях. 

Такое развитие являлось результатом приспособления человека к различным 

экологическим средам.  

АНТРОПОЛОГИЯ (от греч. ἄνθρωπος – человек; λόγος – «слово, речь») – 

совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его 

происхождением, развитием, существованием в природной (естественной) и 

культурной (искусственной) средах. 

АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРНАЯ – научное направление, 
сформировавшееся в период становления современной этнологии и 

антропологии. Главной задачей культурная антропология считает построение 
теории человека как творца и носителя культуры. В методологии анализа 
человека это направление опирается не столько на биологию и психологию, 

сколько на филологию, искусствоведение, историю, социологию и теологию.  

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ – параллельный процесс возникновения 
человека и человеческого общества. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – ненаучное идеалистическое воззрение, 
согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех 

совершающихся в мире событий. Эстетическая красота сопряжена в этой 

личности с красотой духовной, от которой зависят всевластие человека над 

миром.  

АПЕЛЛА (греч. Ἀπέλλα) – народное собрание в Спарте. В собрании 

могли принимать участие только полноправные спартиаты – мужчины 

старше 30 лет, прошедшие полный цикл гражданского воспитания и 



принятые в состав одного из застольных товариществ (сисситий). Апелла 
собиралась один раз в месяц, в строго определенном месте («между Бабикой 

и Кнакионом»). Созывали собрание либо цари и геронты, либо эфоры. 

АРТЕФАКТ – любой искусственный объект, объект культуры: 

физический предмет, идея или образ, нормативное образование, технология, 
форма поведения и отношений, оценка.  

АРХЕТИПЫ – в аналитической психологии К. Юнга – это структуры 

«коллективного бессознательного», присущие от рождения всем людям. Это 

закодированная в структуре головного мозга некая возможность 
представлений, «дремлющие мыслеформы». Архетипы являются человеку 
через сны, образы, мифы, выступают регулирующими принципами 

творчества, составляют основу общечеловеческой символики. Важнейшие 
архетипы: Анима, Анимус, Мать-земля, Отец, старый мудрец, Тень, Персона, 
Самость. Архетипы не могут быть схвачены разумом, они – тайна.  

АСКЕТИЗМ – принцип поведения и образ жизни, характеризующийся 
предельно возможной воздержанностью в удовлетворении потребностей, 

«умерщвлением плоти», отказом от земных благ в целях достижения 
морального или религиозного идеала. В христианстве аскетами именовали 

тех, кто проводил жизнь в уединении и самоистязании, в постах и молитвах.  

АХЕЙЦЫ – ранние древнегреческие племена (индоевропейцы), 

обитавшие первоначально в Фессалии (Сев. Греция) и заселившие в начале 2-

го тыс. до н. э. Пелопоннес и некоторые острова Эгейского моря. 
БАЗИЛИКА (от греч. basilike – дом базилевса) – здание вытянутой 

прямоугольной формы, разделенное на несколько продольных нефов рядами 

столбов или колонн. Первоначально, в Византии, – дом высшего духовного 

лица города, затем, в Древнем Риме, – общественное здание. Впоследствии 

стали использоваться христианами для собраний. Постепенно приобрели 

форму латинского креста. 
БАРОККО  (итал. barocco – причудливый, странный) – художественный 

стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы с конца XVI до 

середины XVIII в. Для него характерны преувеличенный пафос, парадность, 
аллегоричность, пышная декоративность. Возник в Италии, затем 

распространился и в других европейских странах после эпохи Ренессанса. 
Известные мастера: П. П. Рубенс, В. Растрелли (Зимний дворец, Царское 
Село).  

БАСИЛЕЙ, БАСИЛЕВС (греч. basileus) – в Древней Греции в 
микенскую эпоху – правитель небольшого поселения. В гомеровский период 

– глава племени или союза племён, обладавший военной, жреческой и 

судебной властью; первоначально избирался, позднее наследовал власть. В 

Афинах после отмены царской власти (VIII в. до н. э.) термин «басилей» 

применялся для обозначения второго архонта, в Спарте – это один из титулов 
царей, в эллинистических государствах – наименование монархов. В 

древнегреческой литературе басилеями назывались римские императоры. В 

Средние века басилей – это официальный титул византийских императоров. 



БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – понятие, имеющее очень широкий спектр 

толкования, начиная от автоматических действий человека (не получающих 

действий в его сознании) и кончая особой сферой психической реальности, в 
основном определяющей жизнь и поступки человека. Концепцию 

бессознательного создали Э. Гартман и И.Ф. Гербарт. В теории З. Фрейда 
бессознательное представлено в виде мощной иррациональной силы, 

определяющей поведение человека. К. Юнгом  введено понятие 
«коллективного бессознательного», характерного для каждого народа и 

формирующего его творческий дух, чувства и ценности. 

БИБЛИЯ (от греч. biblia – книги) – сборник разновременных и 

разнохарактерных сочинений VIII в. до н.э. – II в. н.э. Отражает различные 
социальные, политические и этические воззрения. Лежит в основе 
богослужения и догматики иудаизма и христианства. Состоит из Ветхого 

Завета и Нового Завета. Выдающийся памятник мировой культуры. 

БОДИ-АРТ – течение в искусстве, возникшее на рубеже 60 – 70-х годов 
XX в., вид перфо́рманса. Произведения искусства создаются с 
использованием тела человека. Предшественник боди-арта Ив Клейн 

покрывал натурщиц краской и получал затем оттиски их тел на холсте.  
БОЯРЕ – высшее сословие древней и московской Руси. Еще при первых 

князьях IX и X в. составился круг их ближайших советников и начальников 
дружин; вначале их называли «огнищане», позже «старшая дружина», 

«княжьи мужи» и просто «бояре». Бояре владели обширными вотчинами и 

холопами и составляли совет князя. Они имели право переходить от одного 

князя на службу к другому. 
БРОНЗОВЫЙ ВЕК – исторический период в развитии человечества, 

характеризующийся открытием и распространением бронзовых орудий и 

изделий. Датировка колеблется в зависимости от территории. В районе 
Средиземноморья ранний бронзовый век – 2500-2000 гг. до н.э. Ранний 

бронзовый век – это время пирамид, период Древнего царства Египта, 
поздний – гомеровская Троя. Средний и поздний бронзовый век – это время 
библейской истории, время патриархов Ветхого Завета – от Авраама до 

Моисея. 
БУДДИЗМ – одна из древнейших мировых религий, возникшая в VI в. 

до н. э. в Древней Индии как философско-этическое учение. Впоследствии 

стала фундаментом специфического типа культуры всей Юго-Восточной 

Азии.  

ВАРНА (санскр. – качество, цвет, категория) – термин для обозначения 
четырёх основных сословий в Древней Индии (брахманы – жрецы, кшатрии – 

воины, вайшьи – рядовые соплеменники, шудры – слуги общины). Первые 
три варны появились с возникновением социального неравенства, 4-я варна 
позже, в период становления рабовладельческого общества; она 
противостояла трём другим варнам как неполноправная и низшая. 
Принадлежность к варне определялась рождением. Члены первых трёх варн в 
детстве проходили обряд посвящения, считавшийся вторым рождением, 

поэтому назывались «дважды рожденными». Браки между представителями 



различных варн запрещались. В классовом обществе Древней Индии система 
варн широко использовалась для идеологического обоснования социальных 

различий. Примерно с середины 1-го тыс. до н. э. начался процесс 
превращения системы варн в систему каст. В Ссредние века главным стало 

деление на касты. 

ВЕДИЗМ – религиозная система, предшествовавшая брахманизму и 

фактически являющаяся первой стадией формирования индуизма. 
ВЕЧЕ – термин, имевший троякое значение: 1) народное собрание 

вообще; 2) сходка для совещания; 3) орган политической власти народа. 
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – компьютерная модель пространства, 

некий сконструированный мир, имеющий свои «правила игры». Понятие 
«виртуальная реальность» все чаще используется в рассуждениях об 

искусстве, о художественной практике постмодернизма. Многие 
современные тексты не стремятся «отразить жизнь». Самый расхожий 

пример – богатый спектр литературы fantasy, родоначальниками которой 

были Л. Кэрролл и Дж. Толкиен.  

ВИЗАНТИЙСКАЯ КУЛЬТУРА – первоначально культура Восточной 

Римской империи, сформировавшаяся в V–XI вв. Основана на традициях 

эллинистической культуры и христианской религии. Название получила от 
греческого города Византия, на месте которого в 330 г. была основана ее 
столица – Константинополь.  

ВИТРАЖ – картина или орнаментальная композиция (в окне, двери, 

нише), выполненная из прозрачного цветного стекла.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ – эпоха в развитии итальянского, а затем и 

европейского искусства XV–XVI вв. Эстетический идеал эпохи Возрождения 
заключается в соединении материального и духовного, выдвижении на 
первый план роли отдельной творческой личности. С Возрождения 
начинается история профессионального художественного творчества. В 

эпоху Возрождения существовали различные художественные стили, 

направления, течения и школы. 

ВСАДНИКИ (греч. hippéis, от híppos – конь; лат. equites, от equus – конь) 
– одно из привилегированных сословий в Древних Афинах, Древнем Риме, 
Фессалии и других античных государствах. В Афинах всадники как 
сословная группа оформились реформами Солона (594/593 до н. э.). Это был 

2-й разряд населения с имущественным цензом в 300 медимнов. Всадники 

могли занимать все выборные должности. В войско являлись на конях. В 

Древнем Риме всадниками с древнейших времён называлась 
привилегированная группа воинов, служивших в коннице. По реформе 
Сервия Туллия (VI в. до н. э.) всадники, выделенные в 18 центурий, 

составляли часть высшего цензового разряда римских граждан 

(имущественный ценз – 100 тыс. ассов). До конца IV в. до н. э. римские 
всадники были военной группой. С III в. до н. э. с развитием торговли и 

ростовщичества в разряд всадников стали вступать (по цензу) владельцы 

крупных мастерских, ростовщики. К концу 20-х гг. II в. до н. э. всадники 

превратились в особое сословие римского общества, материальной базой 



которого было владение крупными денежными средствами и движимым 

имуществом. С конца I в. до н. э. (со времени Августа) звание всадника стало 

передаваться по наследству, а ценз был установлен в 400 тыс. сестерций. С I 

в. н. э. из всадников комплектовался командный состав армии; они занимали 

также ряд должностей по управлению провинциями (префект Египта, 
прокураторы и т.д.). Сословие всадников в Риме просуществовало до IV в.  

ГАРМОНИЯ (от греч. harmonia – соответствие, согласие, созвучие) –  

эстетическая категория, обозначающая цельность, слитность, взаимодействие 
всех частей и элементов формы. Одушевленную гармонию, наполненную 

человеческим чувством и смыслом, называют красотой. 

ГЕДОНИЗМ – этическая позиция, рассматривающая наслаждение как 
высшее благо и смысл жизни человека. В эстетике этот термин обозначает 
теории, считающие единственной целью искусства эстетическое 
наслаждение.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – художественный стиль, присущий, как 
правило, архаическому периоду развития той или иной этнической культуры. 

Впервые проявился в орнаментации орудий труда и предметов быта в эпоху 
неолита (4 тыс. до н. э.). В архаическом искусстве Средиземноморья известен 

геометрический стиль вазописи Х–VIII вв. до н. э. Для этого стиля 
характерно использование простых геометрических форм и составление из 
них геометрического орнамента. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – сформировавшиеся в культуре 
обобщенные представления о том, как действительно ведут себя мужчины и 

женщины.  

ГЕНЕЗИС (греч. происхождение, возникновение) – процесс образования 
и становления развивающегося явления.  

ГЕРМЕНЕВТИКА – искусство толкования и интерпретации текстов.    
ГЕРОНТИЦИД – обычай умерщвления стариков в первобытном 

обществе.     
ГЕРУСИЯ (гр. gerusia, от geron - старец, старейшина) – в Древней 

Греции совет старейшин в городах-государствах преимущественно 

аристократического устройства; рассматривал важные государственные дела, 
подлежавшие затем обсуждению в народном собрании. Число членов 
герусии (геронтов) и политическая роль этого органа власти в разных 

полисах были неодинаковы. Наиболее известна герусия в Спарте, состоявшая 
из 30 человек (28 геронтов в возрасте старше 60 лет, избиравшихся 
пожизненно, и 2 царей); являлась высшим правительственным органом, 

опорой олигархического строя. 
ГЛАДИАТОРЫ (лат. gladiator, от gladius – меч) – в Древнем Риме – 

военнопленные, осуждённые преступники и рабы, специально обученные для 
вооруженной борьбы между собой на аренах амфитеатров. 

ГОТИКА (от итал. gotico – готы) – художественный стиль в 
западноевропейском искусстве Х–XV вв. Возник на основе народных 

традиций германцев, достижений романской культуры и христианского 

мировоззрения. Проявился в строительстве кафедральных соборов и 



связанном с ним искусстве каменной и деревянной резьбы, скульптуры, 

витражей, получил широкое распространение в живописи. Наибольшего 

развития готика достигла в церковной архитектуре (собор Парижской 

Богоматери, Шартрский, Реймский, Амьенский соборы во Франции; 

Кельнский собор в Германии). 

ГРОТЕСК – особый способ выражения комического, художественный 

прием, отличающийся таким острым образным преувеличением, при котором 

явления действительности принимают фантастические формы.  

ГУМАНИЗМ (от лат. humanus – человеческий, человечный) – признание 
ценности человека как личности, его права на свободное развитие, 
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. 

В более узком смысле – светское вольномыслие эпохи Возрождения, 
противостоящее схоластике и духовному господству церкви, связано с 
изучением вновь открытых произведений классической древности. 

ДАДАИЗМ – одно из направлений авангарда (существовало с 1916 г. по 

1924 г.). Вошел в историю культуры как бунтарское направление, 
разрушавшее традиционные изобразительные приемы. Возникнув как 
литературное течение, это направление искусства проявлялось и в живописи, 

фотографии, скульптуре, музыке, театре.  
ДАОСИЗМ – религиозно-философское учение, возникшее в Древнем 

Китае, основателем которого считается Лао-цзы (Ли Эр, он автор 

древнекитайского классического даосского трактата «Лао-цзы»). Основной 

категорией учения является «дао».  

ДЕКАДЕНТСТВО (от фр. dekadens , от позднелат. decadentia – упадок) –  

общее наименование кризисных явлений в культуре конца XIX – начала XX 

в., отмеченных настроениями безнадежности, неприятия жизни, 

индивидуализмом. Постоянными темами декадентства являются мотивы 

небытия и смерти, тоска по духовным ценностям, отказ от гражданских 

идеалов, вера в разум, любование красотой увядания жизни. К декадансу 

причисляют французских поэтов Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо. 

Декадентство получило широкое распространение в России, особенно после 
революций 1905–1907, 1917 гг., в творчестве ряда мастеров объединений 

«Мир искусства» и «Голубая роза» (К. Бальмонт, 3. Гиппиус, Д. 

Мережковский, Ф. Сологуб и др.). 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (от лат. dekorare – 

украшать) – охватывает ряд видов творчества, которые посвящены созданию 

художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. 
Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть различная 
утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, одежда, всякого рода 
украшения, а также другие изделия, приобретающие художественное 
качество благодаря приложению к ним труда художника. Произведения 
декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, 

образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное 
состояние человека. 



ДЕМОС (греч . demos – народ) – Древней Греции свободное население, 
обладавшее гражданскими правами (в отличие от метеков, периэков, рабов и 

др.). 

ДЕСПОТИЗМ (от греч. Despotes – повелитель) – форма самодержавной 

власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом 

власти, бесправием подданных; самовластие и тирания по отношению к 
окружающим. 

ДИЗАЙН (от англ. design – проектировать, чертить, задумывать, а также 
проект, план, рисунок) – художественное конструирование предметов, 
проектирование эстетического облика промышленных изделий, предметов с 
их высокими и эстетическими качествами, предназначенных для 
непосредственного использования человеком, рациональное формирование 
целостной предметной среды. 

ДИФФУЗИОНИЗМ (от лат. diffusio – распространение, растекание) –  

направление в этнографии и археологии, объединяющее ряд сходных школ. 

Диффузионизм объясняет развитие культур не их самостоятельной 

эволюцией, а главным образом или даже исключительно заимствованиями 

культурных достижений и миграциями народов. Диффузионизм возник в 
конце XIX – начале XX вв. как реакция на позитивистский эволюционизм, 

противопоставив упрощённой идее полного единообразия в развитии культур 

идею их абсолютного различия, нарушающегося лишь там, где 
заимствования или миграции обусловливают культурное сходство. Для 
последовательного диффузионизма характерны подмена развития во 

времени, перемещение в пространстве (немецкие учёные Л. Фробениус, Ф. 

Гребнер), отрицание единства исторического процесса (австрийские учёные 
В. Шмидт, В. Копперс). Делались попытки использовать диффузионизм для 
построения расистских теорий, приписывавших отдельным народам или 

расам исключительную культурную роль (австрийский учёный О. Менгин, 

немецкий учёный Г. Коссинна).  
ДОМИНАТ (лат. dominātus – «господство», от dominus – «господин», 

«хозяин») – форма правления в Древнем Риме, пришедшая на смену 
принципату и установленная Диоклетианом (284–305 гг.).        

ДОМИНИРУЮЩАЯ КУЛЬТУРА – термин употребляется в 
культурологии для обозначения совокупности ценностей, верований, 

традиций, обычаев, которыми руководствуется большинство членов данного 

общества.  
ДОМИСТИКАЦИЯ – одомашнивание растений или животных. 

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР (гр. dorikos – свойственный дорическим 

племенам Древней Греции) – один из трех основных архитектурных ордеров, 
сложился в дорийских областях Древней Греции в период перехода к 
строительству храмов и сооружений из камня (встречается уже между 600 и 

590 гг. до н. э. в самой Греции и дорийских колониях). Это храм Артемиды в 
Керкире. Колонна дорийского ордера не имеет базы, ствол прорезан 

вертикальными желобами. 



ДРУЖИНА – военные люди, постоянные помощники князя в удельно-

вечевой период. С XI – XII в. дружина делилась на старшую: бояр, княжих 

мужей, советников князя, занимавших высшие должности, и младшую: 

воинов и слуг княжеского двора. Члены дружины могли переходить от 
одного князя к другому. Дружина содержалась частью доходов военной 

добычи. С укреплением ветвей княжеского рода по отдельным областям 

дружина становилась классом местных землевладельцев. В московский 

период дружина постепенно обращалась в служивое сословие. 
ЖАНР (фр. genre – род, вид) – исторически сложившиеся внутренние 

подразделения в большинстве видов искусства. Принципы разделения на 
жанры специфичны для каждой из областей художественного творчества. В 

изобразительном искусстве основные жанры определяются по предмету 
изображения: пейзаж, портрет, бытовой жанр, исторический жанр и др., в 
литературе – поэма, роман, рассказ, повесть, комедия, трагедия. Каждому 
жанру присущи определенные, характерные только для него, средства 
художественной выразительности. Это единство специфических свойств его 

формы и содержания. В современных условиях происходит сложный процесс 
переплетения и взаимодействия жанров, рождение их новых разновидностей 

(рок-опера, стихотворная проза и т.д.). 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК – исторический период в развитии человечества, 
наступивший с распространением металлургии железа и изготовлением 

железных орудий и оружия. Сменил бронзовый век в основном в начале 1-го 

тыс. до н. э. Применение железа дало мощный стимул развитию 

производства и тем самым ускорило общественное развитие. В эпоху 
железного века у большинства народов Евразии происходило разложение 
первобытного общества, и намечался переход к классовому обществу. 

ЖИТИЯ – биографии святых и светских лиц, канонизированных 

христианской церковью («Житие Сергия Радонежского», «Слово о житии 

князя, Дмитрия Ивановича» и др.). 

ЗАПАДНИЧЕСТВО – течение русской общественной мысли 40–60-х гг. 
XIX в., противостоящее идеологии славянофильства.  

ЗЕВГИТЫ (греч. Zeugítai, от zéugos – парная упряжка волов) – в  Афинах 

третья цензовая группа (после пентакосиомедимнов и всадников) по реформе 
Солона (594/593 до н. э.). Включала граждан, получавших годовой урожай 

размером от 200 до 300 медимнов (1 медимн " от 41 до 52 литров). В V в. до 

н. э. зевгиты составляли подавляющее большинство граждан Аттики – 

преимущественно средних и мелких землевладельцев. Во время войны 

служили в войске гоплитами. Могли избираться сначала только на низшие 
должности, со времени Клисфена (конец VI в. до н. э.) получили право быть 
избранными в стратеги, а с 457 г. до н. э. – в архонты. 

ЗНАК – фиксирует в объективируемой форме (предметной, жестовой, 

интонационной) сходство между вещами, ситуациями, переживаниями, 

проявляемые внешне приметы такого сходства.  
ИДОЛИЗАЦИЯ – неистовое поклонение идолам (спорта, рок-музыки, 

кинематографа, политики). Связано с созданием культа, аналогичного 



религиозному. Состоит в коллекционировании вещей, фотографий и других 

предметов, имеющих отношение к кумиру, и в придании им 

сверхъестественных свойств.  
ИКОНА (от греч. eikon – изображение, образ) – в христианской религии 

(православии и католицизме) в широком смысле изображение Иисуса 
Христа, Богоматери, святых, сцен из Священного писания, которому церковь 
приписывает священный характер; в узком значении – произведение 
специфического вида средневекового искусства, иконописи, имеющее 
культовое назначение. Иконы рассматриваются церковью не как 
тождественное божеству изображение, но как символ, таинственно с ним 

связанный, а потому позволяющий духовное приобщение к «оригиналу», то 

есть проникновение в мир сверхъестественного через предмет реального 

мира. Культ иконы способствовал укреплению авторитета церкви, росту ее 
богатства. 

ИКОНОПИСЬ – писание икон, вид живописи, религиозной по темам и 

сюжетам, культовой по назначению.  

ИКОНОСТАС (от икона и греч. stasis – место стояния) – 

монументально-декоративное убранство храмов. Чины располагаются один 

над другим в строгой последовательности; внизу ряд так называемых 

местных икон, выше – «деисусный» чин (включая иконы с изображением 

Христа и обращенных к нему Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов), 
еще выше – «праздничный» (с изображением главных эпизодов из жизни 

Христа и Богоматери) и «пророческий» чины. 

ИЛОТЫ (греч. Heilotai) – покорённое дорийцами земледельческое 
население Древней Спарты. Подобно фессалийским пенестам и критским 

кларотам, илоты считались собственностью государства и были прикреплены 

к земельным участкам-клерам, которыми владели отдельные спартиаты – 

члены спартанской общины. От рабов илоты отличались тем, что владели 

средствами производства, необходимыми для обработки земли, имели своё 
хозяйство; владельцы участков не могли ни продавать, ни убивать илотов. 
Устанавливаемый государством натуральный оброк – апофора, который 

илоты выплачивали своим господам, составлял примерно половину урожая, 
остальная часть принадлежала илотам. Число илотов в несколько раз 
превышало число завоевателей-спартиатов. Илоты не входили в состав 
спартанской общины, не пользовались никакими правами. Непомерная 
эксплуатация и постоянный террор со стороны спартиатов вызывали 

восстания илотов. Наиболее крупным из восстаний была 2-я Мессенская 
война (в VII в. до н. э.). С целью предупреждения восстаний илотов 
спартиаты ввели систему криптий – периодических карательных экспедиций 

против илотов. 
ИМПРЕССИОНИЗМ (фр. impressionnisme, от impression – впечатление) 

– направление в западноевропейском искусстве, достигшее своего расцвета 
во французской живописи 70 – 80-х годов XIX в. (К. Моне, О. Ренуар, Э. 

Дега). Позднее термин стали употреблять применительно и к другим видам 

искусства: музыке (К. Дебюсси и М. Равель), литературе (С. Малларме, П. 



Верлен, О. Уайльд) и театру. Для него характерны протест против 
консервативной академической живописи, раскрепощение выразительных 

средств, лепка форм отдельными мазками чистых красок.  
ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР – один из трех главных древнегреческих 

архитектурных ордеров. Имеет стройную колонну с базой и стволом, 

прорезанным вертикальными желобками, капитель состоит из двух крупных 

завитков. Ионический ордер отличается от дорического большей легкостью 

пропорций и более богатым декором всех частей. Особенно широко был 
распространен в Греции в эпоху эллинизма. 

ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ (индогерманцы, арийцы) – общее название 
народов, говорящих на родственных языках и населяющих почти всю 

Европу, значительную часть юго-западной Азии (Индостан, Иран и Малая 
Азия). Сходство языков этих народов объясняется происхождением их от 
одного общего праязыка, на котором говорили отдаленные предки 

современных арийцев, живших на общей родине (степная территория 
современной России). Главные группы индоевропейских языков: 1) кельтская 
(ныне языки гэльский, прийский); 2) германская (яз. готский, немецкий, 

голландский, английский, датский, шведский, норвежский, исландский); 3) 

латышская (яз. литовский, древнепрусский, латышский); 4) славянская (яз. 
русский, польский, чешский, словенский, сербский, болгарский, вендский); 

5) греческая; 6) иллирийская (албанский яз.); 7) италийская (яз. умбрийский, 

окский, латинский и происшедшие от него романские яз.: итальянский, 

французский, испанский, португальский, румынский); 8) иранская (яз. 
зендский, персидский, армянский); 9) ведийская (яз. санскрит, пракрит и 

новоиндийские). 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (от лат. industria – усердие, деятельность) –          

процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях 

народного хозяйства и особенно в промышленности. Индустриализация 
обеспечивает преобладание в экономике страны производства 
промышленной продукции, превращение аграрной или аграрно-

индустриальной страны в индустриально-аграрную или индустриальную. 

Характер, темпы, источники средств, цели и социальные последствия 
индустриализации определяются господствующими в данной стране 
производственными отношениями. 

ИНИЦИАЦИИ – обряды приобщения подростков к категории 

взрослых, мужчин и женщин. 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ – процесс освоения человеком основных черт 
своего общества, менталитета, культурных образцов и стереотипов 
поведения.  

ИРРИГАЦИЯ – это необходимый для земледелия искусственный полив 
земли. Позволяет выращивать урожаи в районах, где выпадет мало осадков. 
Первые ирригационные системы Египта, Месопотамии, Древней Индии 

датируются 4000 до н. э., когда строились оросительные каналы и водоемы, 

чтобы доставить воду из рек на близлежащие поля. Позже были созданы 

простые механические устройства, включая архимедов винт, которые 



использовались для подачи воды из рек и ручьев в ирригационные каналы. В 

настоящее время большую часть воды для ирригации берут из 
поверхностных или подземных вод.  

ИРРИГАЦИОННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – это земледелие (поливное или 

орошаемое) в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, 
основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем. 

Ирригационное орошение занимает ведущее место среди мелиораций 

обрабатываемых земель. 
ИСИХИЗМ (от греч. hesychia – покой, безмолвие, отрешенность) – 

мистическое течение в Византии. В широком смысле учение о пути к 
единению человека с богом через «очищение сердца» слезами и 

самососредоточение сознания. 
ИСЛАМ – одна из мировых религий (наряду с христианством и 

буддизмом), возникшая в VII в. в Аравии. Вероучение ислама изложено в 
Коране. Основателем ислама считается Мухаммед, которого, по преданию, 

Аллах избрал своим «посланником», пророком. Основу исламского учения 
составляет строгий монотеизм (единобожие – вера в Аллаха, Аллах един, 

всемогущ, он создатель Вселенной), признание Корана вечной, 

несотворённой священной книгой, вера в воскресение мертвых и в конец 

света, соблюдение молитвы, поста и других обрядов. Ислам переносит 
поиски человеческого счастья на небо. Не признает разделения духовных и 

светских функций, закрепляя неразделенность духовной и светской власти, 

религии, политики и государства. 
ИУДАИЗМ – первая в истории человечества монотеистическая религия, 

сформировавшаяся на территории современной Палестины во 2 – 1 тыс. до н. 

э. в среде древних евреев. Основные положения вероучения зафиксированы в 
священной книге Тана́х.  

КАЛОКАГАТИЯ – в Древней Греции характеристика эстетически 

совершенного явления, единство прекрасного и высоконравственного. Такое 
понимание прекрасного обнаруживает целостность, присущую восприятию 

античного человека.  
КАМЕННЫЙ ВЕК – древнейший период в истории человечества, когда 

орудия и оружие изготавливались из камня, дерева и кости. 

Приблизительные хронологические границы каменного века от 3 млн. до 6 

тыс. лет назад. Каменный век делится на древний (палеолит), средний 

(мезолит) и новый (неолит). Люди каменного века занимались 
собирательством, охотой, рыболовством. Общественные отношения – 

«первобытное человеческое стадо», затем родовой первобытно-общинный 

строй. 

КАНОН (греч. kanon – правило, норма, мерило) – в изобразительном 

искусстве совокупность твердо установленных правил, определяющих в 
художественном произведении нормы композиции и колорита, систему 
пропорций либо иконографию данного типа изображения. Каноном 

называют также произведения, служащие нормативным образцом. Системы 

канона, связанные с религиозными предписаниями, господствовали в 



искусстве древних культур Востока, в средневековом искусстве Европы и 

Азии. Для Античности и Возрождения характерны попытки 

рационалистическим путем найти идеальную закономерность в пропорциях 

человеческого тела и вывести неизменные, математически обоснованные 
правила построения человеческой фигуры. Канон – это все, что твердо 

установлено, стало общепринятым. 

КАПИТАЛИЗМ – это общественно-экономическая формация, 
основанная на частной собственности на средства производства и 

эксплуатации наёмного труда капиталом; сменяет феодализм. Главным 

критерием для принятия экономических решений является стремление к 
увеличению капитала, к получению дохода. 

КАТАРСИС – эстетический термин. По мнению Аристотеля, очищение 
души зрителя через страх и через сострадание трагическому действию и 

герою.  

КИЧ – безвкусица, вульгарная подделка, дешевка. Само слово появились 
в начале ХХ в. в связи с формированием массового рынка художественной 

продукции. Кич – это торжество стереотипа, который выдает себя за 
оригинальность, несущую в себе сильный эмоциональный заряд. 

Составляющие кича: мелодрама, аллегория, символ.  

КЛАССИЦИЗМ – художественный стиль в европейском искусстве XVII 

– начала XIX в., одной из важнейших черт классицизма было обращение к 
формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону. 
Классицизм стремится к выражению возвышенных героических и 

нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и 

гармоничных образов. Он выдвигает такие эстетические нормы, как 
стойкость перед жестокостью судьбы и превратностями бытия, подчинение 
личного общему, страстей – долгу, разуму, верховным интересам общества. 
В литературе (трагедии П. Корнеля, Ж. Расина, А. Вольтера, оды М. 

Ломоносова, Г. Державина, трагедии А. Сумарокова и Я. Княжнина). В 

архитектуре (В. Баженов, М. Казаков, А. Воронихин) присущи четкость и 

геометризм форм, логичность планировки. Изобразительное искусство 

классицизма отличается ясностью, уравновешенностью композиции 

(художник – Г. Угрюмов, скульпторы – И. Мартос, М. Козловский).  

КЛИНОПИСЬ – наиболее ранняя из известных систем письма, 
употреблявшаяся древними обитателями долины Тигра и Евфрата и 

распространившаяся от них по всей Передней Азии. Форму письма во 

многом определил писчий материал – это глиняная табличка, на которой, 

пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым 

тростником выдавливали знаки; отсюда и «клинообразные» штрихи. 

КНЯЗЬ – глава феодального монархического государства или 

отдельного политического образования (удельный князь) в IX–XVI вв. у 

славян и некоторых других народов; представитель феодальной 

аристократии; позднее – высший дворянский титул. 



КОДЫ КУЛЬТУРЫ – совокупность достижений культуры в виде 
условных знаков, символов, смыслов, передающихся из поколения в 
поколение путем социального наследования.  

КОЛИЗЕЙ (от лат. colosseus – громадный; колоссальный) – амфитеатр 

Флавиев в Риме, памятник древнеримской архитектуры (75–80 гг. н. э.). 
Включает арену (эллиптическую в плане) и поднимающиеся амфитеатром 

четыре яруса мест для зрителей (ок. 50 тыс.); предназначался для 
гладиаторских боев и других зрелищ. Построен из туфа, трибуны были 

покрыты мрамором; для системы сводчатых конструкций использованы 

кирпич и бетон. На величественном фасаде три яруса аркад (арок), 
опирающихся на колонны. 

КОЛЛАЖ – техника, в которой кусочки бумаги, ткани и другие 
небольшие объекты закрепляются на плоской поверхности.  

КОНСТРУКТИВИЗМ (лат. constructio – построение) – направление в 
искусстве XX в., преемственно связанное с кубизмом и футуризмом и 

породившее свой художественный стиль, сказавшийся в советской 

архитектуре, живописи, прикладном искусстве и поэзии 20-х – начале 30-х 

гг. Основной установкой конструктивизма было сближение искусства с 
практикой индустриального быта по линии формы, геометризация контуров 
и обнажение технической основы строительства в архитектуре, 
функционально оправданное конструирование в прикладном искусстве, 
стилизация документов и воспроизведение производственных ритмов поэзии 

и т.д. (картина В. Татлина «Проект памятника-башни 3-го Интернационала»). 

Русский конструктивизм добровольно встает на службу революционной 

идеологии большевиков. Конструктивисты советского периода видели 

главное назначение своего искусства в создании агитационно-

пропагандистской продукции, в организации самой жизни (среды обитания, 
включая новую архитектуру, предметов обихода) по художественно-

функциональным принципам. Рационализм, технологичность, 
функциональность, практицизм становятся главными категориями в 
конструктивизме.  

КОНСУЛ (лат. consul) – высшая выборная магистратура в эпоху 
республики в Древнем Риме. Должность консула была коллегиальной, то 

есть консулов было сразу двое, избирались они на один год в центуриатных 

комициях. 

КОНТРКУЛЬТУРА – форма выражения духовного протеста против 
современной культуры, получившая распространение среди части молодежи 

стран Запада в 60–70-х гг. Знаменует собой открытый отказ от социальных 

ценностей, моральных норм и нравственных идеалов, стандартов и 

стереотипов массовой культуры. Протест против массовой культуры 

получает практическое завершение в организации различных коммун.  

КОНФУЦИАНСТВО – учение школы ученых-интеллигентов, возникшее 
в Китае на рубеже VI–V в. до н. э. Основателем является Кун-Цзы.  

КОНЦЕПЦИЯ – система взглядов, то или иное понимание явлений, 

процессов. 



КОНЦЕПТУАЛИЗМ – последнее по времени возникновения (60–80-е 
гг.) крупное движение авангарда. Концептуализм претендовал на роль 
феномена культуры, синтезирующего в себе науку (эстетику, 
искусствознание, лингвистику, философию и математику) и искусство. На 
первый план выдвигается концепт – формально-логическая идея вещи, 

явления, произведения искусства.  
КОРАН (араб. кур'ан, буквально – чтение) – главная «священная» книга 

ислама, всех мусульман; собрание религиозно-догматических, 

мифологических и правовых текстов; собрание проповедей, обрядовых и 

юридических установлений, заклинаний, молитв, назидательных рассказов и 

притч, произнесенных пророком Мухаммедом в Мекке и Медине. 
Выдающийся памятник мировой культуры. В Коране приведены моральные 
нормы, обязательные для мусульманина. Много места занимают в Коране 
увещевания быть верным только Аллаху, послушными его посланнику 
(Мухаммеду) и угрозы по адресу инаковерующих. Коран поддерживает и 

узаконивает сословное неравенство, освящает частную собственность. 
КОРИНФСКИЙ ОРДЕР – один из трех основных архитектурных 

ордеров. Имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным желобками, 

и пышной капителью, состоящей из нарядного резного узора листьев аканта 
(акант – род травянистых растений, иначе называемых «медвежья лапа») и 

небольших волют (волюта – орнамент, скульптурное украшение в виде 
завитка, спирали). Сложился во второй половине V в. до н. э. Пышный и 

торжественный коринфский ордер получил наибольшее распространение в 
архитектуре эпохи эллинизма и Древнего Рима. 

КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ – тип христианского храма, 
сложившийся в зодчестве Византии. В исходном, классическом типе 
крестово-купольного храма купол на парусах опирается на четыре столба в 
центре здания, откуда образующиеся при этом угловые помещения также 
перекрываются небольшими куполами или сводами. Главную роль в 
композиции храма играет центральный купол, высоко поднятый на барабане. 
Ярусом ниже располагаются сводчатые рукава креста, еще ниже – угловые 
помещения. В целом храм представляет собой систему связанных друг с 
другом ячеек, выстраивающихся уступами в пирамидальную композицию. 

Тип крестово-купольного храма в разных своих вариантах получил широкое 
распространение в церковном зодчестве России, на Балканах, Кавказе и др. 

КРИТО-МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА – культура Древней Греции эпохи 

бронзы (XXX–XII вв. до н. э.); более широкое название – эгейская культура. 
Крито-микенская культура развивалась в основном на островах Эгейского 

моря (о. Крит, Кикладские острова). По сравнению с культурами Древнего 

Востока она отличалась более светским, жизнерадостным характером. 

Искусство большое внимание уделяло человеку и природе, тяготело к 
устойчивым монументальным симметричным формам и обобщениям. 

Живопись стремилась к большей жизненности изображения, женские образы 

поражают элегантностью, изысканным, почти манерным изяществом. 

Величайшие достижения критских зодчих – дворцы в Кноссе, Фесте, Малии 



и др. Они отличались свободной планировкой помещений, богатым 

внутренним убранством, живописно-декоративным характером интерьеров. 
Это дворцы-лабиринты. Одна из вершин этой культуры – вазопись. Ваза – 

объемная форма критского сосуда – вызывает ощущение движения, 
текучести, упругого напряжения. Роспись построена на гибких силуэтах, 

ритме. Очевиден реализм вазовых росписей. 

КУБИЗМ (фр. cubisme, от cube – куб) – модернистское течение в 
изобразительном искусстве (приемы в живописи первой четверти XX в.). Он 

знаменовал собой разрыв с традициями реалистического искусства. 
Предметный мир изображался в виде комбинаций правильных 

геометрических объемов (куба, шара, цилиндра, конуса). Кубизм выделялся 
тяготением к суровой аскетичности цвета, к простым, весомым, осязаемым 

формам, к элементарным мотивам (дом, дерево, утварь и др.). Геометризм 

подчеркивал устойчивость, предметность мира. (П. Пикассо «Авиньонские 
девицы», «Дама с веером», «Гитара и скрипка»; Ж. Брак «Женщина с 
гитарой»; русские кубофутуристы: К. Малевич «На сенокосе», В. Татлин 

«Натурщица»). 

КУВАДА – обычай демонстрации отцом своей причастности к 
рождению ребёнка. Обычай возник на стадии позднепервобытной общины. 

КУЛЬТ (лат. cultus – почитание) – 1) один из обязательных элементов 
любой религии, выражающийся в особых магических обрядах, действиях 

священнослужителей и верующих с целью оказать желаемое воздействие на 
сверхъестественные силы; 2) преклонение перед кем-либо, чем-либо, 

почитание кого-либо, чего-либо, чрезмерное возвеличение (культ святых, 

культ личности).  

КУЛЬТУРА (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание) – исторически определённый уровень развития 
общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях. Понятие культура употребляется для характеристики 

материального и духовного уровня развития определённых исторических 

эпох, общественно-экономических формаций, конкретных обществ, 
народностей и наций (античная культура, социалистическая культура, 
культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни 

(культура труда, художественная культура, культура быта). В более узком 

смысле термин «культура» относят только к сфере духовной жизни людей. 

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕМИНИЗМ – направление внутри феминизма, 
основанное на представлении, что женщины, благодаря своей природе, 
обладают особенными женскими качествами. Эти качества противоположны 

мужским (маскулинным). Женскими качествами являются сопереживание, 
доверие, стремление отдавать, стремление к радости, миру и жизни. К 

мужским качествам относятся независимость, интеллектуализм, 

рациональность, воля, стремление к доминированию, подавлению, 

угнетению, войне и смерти. Культурные феминистки полагают, что западная 
культура построена на мужской идее.  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ  –  гуманитарная наука, изучающая закономерности 

развития и функционирования культуры, ее структуру и динамику, 
взаимосвязи между сферами материальной и духовной жизни. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ – совокупность 
культурологических концепций, ориентированных на применение в разных 

областях социального взаимодействия и на достижение определенных 

практических эффектов в этих областях. Это совокупность социальных 

технологий, конкретных рекомендаций. Прикладное культурологическое 
знание успешно находит применение в следующих областях: при 

регулировании этнонациональных взаимодействий; разрешении 

межгрупповых конфликтов; в повышении эффективности деятельности 

СМИ; в рекламной деятельности; в деятельности public relations.  

КУРТУАЗНОСТЬ – изысканная вежливость, любезность, учтивость. 
Куртуазная литература – это придворно-рыцарское течение в европейской 

литературе XII–XIV вв.; представлено лирикой трубадуров и труверов во 

Франции, миннезингеров в Германии и рыцарскими романами. 

КУРТУАЗНАЯ КУЛЬТУРА – культура средневекового придворного 

этикета, сложный ритуал отношений и нравственных качеств.  
КУРТУАЗНАЯ ЛЮБОВЬ – «утонченная любовь», предполагающая 

утонченность ухаживания и поведения. Куртуазная любовь идеальна, 
приближена к Богу и одновременно чувственна, в чём обнажается её 
двойственная природа. Куртуазная любовь известна по литературным 

памятникам примерно с XI в., расцвет ее приходится на XII–XIII вв. 
ЛАБРИС (греч. λάβρυς) – древнегреческий двусторонний боевой или 

церемониальный топор. Римлянам был известен как bipennis. Лабрис был 
широко распространён в культуре догреческой минойской цивилизации. 

ЛИЧНОСТЬ (от лат. persona) – происходит от этрусского phersu – маска, 
характерная для бога потустороннего мира. Persona означает «произносить», 

издавать звук через отверстие в маске. Маска была выражением 

определенного типа, была постоянной, выражала характер человека и 

одновременно предопределяла роль. Раб не был персоной, не был носителем 

прав, не имел никакой роли, не имел никакого признаваемого обществом 

характера. Личность – это социальное лицо, «личина» человека. Личность – 

это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, 
которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе 
связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные 
поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и 

окружающих. В структуру личности обычно включаются способности, 

темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные 
установки. 

ЛУГАЛЬ – военный вождь шумерского города-государства, избираемый 

народным собранием на время ведения войны для руководства военными 

действиями. Со временем лугаль в Древнем Шумере становится 
полноправным правителем города-государства или определенной 

территории. 



МАГИСТРА́ТЫ (от лат. magistratus – сановник, начальник) – 

должностные лица Древнего Рима в эпоху Республики. Различались 
магистраты ординарные  –  регулярно избиравшиеся народным собранием, и 

экстраординарные – избиравшиеся или назначавшиеся в чрезвычайных 

обстоятельствах курульные и некурульные, а также высшие магистраты, 

избиравшиеся в центуриатных комициях, и низшие – в трибутных. Высшими 

ординарными магистратами были цензоры, проводившие перепись граждан и 

следившие за их нравами и поведением, консулы, преторы. Низшие 
ординарные магистраты – это эдилы, отвечавшие за порядок и 

благоустройство в городе Риме, квесторы, ведавшие казной, и др. Особое 
положение среди ординарных магистратов занимали народные трибуны, 

контролировавшие деятельность всех властей и охранявшие граждан от их 

произвола. Высшие экстраординарные магистраты – диктатор, начальник 
конницы. 

МАГИЯ – первобытное верование, колдовство, совокупность обрядов, 
связанных с верой в способность человека воздействовать на природу, 
людей, животных, богов; магия является составной частью всех религиозных 

культов. 
      МАНЬЕРИЗМ (от лат. maniera – манера, стиль) – художественное 
течение, проявившееся в различных видах искусства Западной Европы XVI в. 
Маньеризм отразил нарастание кризисных явлений в позднем Возрождении, 

когда главной целью творчества было провозглашено следование «красивой 

и ученой манере», «идеальным» образцам искусства Ренессанса, но без 
присущей им глубины содержания и гуманизма. В Италии представителями 

маньеризма были живописцы (А. Бронзино, Ф. Пармиджанино), живописец и 

архитектор Дж. Вазари, скульптор Б. Челлини. 

МАРГИНАЛ (фр. marginal, от лат. marginales – находящийся на краю). 

В социологии тот, кто утратил прежние социальные нормы поведения и не 
приспособился к новым условиям жизни (представители национальных 

меньшинств, мигранты т.д.). 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ – качественное состояние человека или группы 

людей, оказавшихся в силу обстоятельств (миграция, межэтнические браки) 

на грани двух культур. Двойственное и зачастую «размытое» самосознание 
формируется как следствие «выброшенности», потери связи с прежней 

культурой и неприятия, непонимания новой культуры. 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА (от лат. massa – ком, кусок и cultura – 

возделывание, обработка, воспитание, развитие) – разновидность культуры 

капиталистического общества (синонимы на Западе: популярная, или поп-

культура, индустрия развлечений, потребительская, коммерческая культура). 
Массовая культура сознательно ориентирует распространяемые ею духовные 
и материальные ценности на «усредненный» уровень развития массовых 

потребителей. Главным каналом распространения массовой культуры служат 
средства многотиражной коммуникационной техники (книгопечатание, 
репродуцирование, пресса, радио, кино, телевидение, видео- и звукозапись). 
Термин «массовая культура» объективно имеет маскировочный характер, 



поскольку запросы аудитории не образуются стихийно, а в значительной 

степени формируются содержанием и художественным качеством 

тиражируемых произведений, что, в свою очередь, обусловливается 
интересами социальных групп, владеющих (контролирующих) на правах 

частной и государственной собственности средствами их производства и 

распространения. Термин «массовая культура» хотя содержит в себе 
указание на массовость этого явления, не означает его народности, он 

основывается не на содержательном, а на формальном, количественном 

признаке – способе производства и потребления. Ставка на зрелищность 
любой ценой привела к нравственной неразборчивости, к культу секса, 
пропаганде жестокости и насилия, способствующих подобной же 
трансформации нравов в самой жизни капиталистического общества. 
Преимущественно товарная и утилитарно-развлекательная по 

направленности, массовая культура не исключает возможностей 

использования её как мощного средства воздействия на общественное 
сознание не только для нивелировки взглядов и вкусов под сложившийся 
обывательский стереотип, но и для охранительных целей – идеализации 

существующих институтов и порядков, пропаганды западного образа жизни. 

 МАСКУЛИННОСТЬ – это то, чем мужчина должен быть и что 

ожидается от него. Согласно данному подходу, маскулинность 
конструируется как обществом в целом, так и каждым отдельным человеком 

мужского пола.  
МАТРИАРХАТ – господство женщины в семье и обществе, то же, что 

и гинекократия или материнское право. 

МАТРИЛИНЕЙНОСТЬ – счёт родства по линии матери. 

МЕАНДР – геометрический орнамент из непрерывной кривой или 

ломанной под прямым углом линии, образующей ряд спиралей. Разработан в 
искусстве Древней Греции.  

МЕЗОЛИТ – средний каменный век, переход от древнего к новому 

каменному веку (около 10–7-го тыс. до н. э.). В мезолите появились лук и 

стрелы, была приручена собака. Мезолит иногда называли также 
протонеолитом (от греч. protos – первый и неолит) или эпипалеолитом (от 
греч. epi – после палеолита). 

МЕНТАЛЬНОСТЬ – мировосприятие, формирующееся на глубоком 

психическом уровне индивидуального или коллективного сознания; 
совокупность психологических, поведенческих установок индивида или 

социальной группы; способность воспринимать мир каким-либо 

определенным образом, обусловливающим единство культурной традиции.  

МИМЕЗИС (от греч. Mimesis – подражание) – имитация или 

изображение чего бы то ни было, один из принципов античной эстетики и 

эстетики классицизма. Согласно Аристотелю, мимезис составляет сущность 
искусства.  

МИСТИКА (от греч. mystikos – таинственный) – религиозная практика, 
имеющая целью переживание в экстазе непосредственного «единения» с 



богом, а также совокупность теологических и философских доктрин, 

оправдывающих и осмысляющих эту практику.  
МИФ (от греч. mythos – сказание, предание) – характерное для 

первобытного сознания синкретическое отражение действительности в виде 
чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые 
мыслятся вполне реальными; продукт устного народного творчества, 
коллективной народной фантазии. Различаются мифы героические (цикл 
мифов о Геракле) и этиологические (объясняющие причины событий, 

обычаев, названий: миф о Прометее – открытии огня). Уже в Древней Греции 

была сделана попытка истолковать миф как одушевление природных сил 

(Метродор), а затем и общественных явлений (Евгемер). 

МИФОЛОГИЯ (от греч. mythos – сказание, предание, рассказ, 
толкование) – изображение природы, всего мира как населенных живыми 

существами с их магической, чудесной и фантастической практикой. 

Всеобщее господство мифологии в первобытном мировоззрении объясняется 
всеобщностью общинно-родовых связей и отношений, перенесенных на 
природу и на весь мир, который воспринимается и трактуется как 
универсальная родовая община. Эстетическое значение мифологии 

обусловлено тем, что в нем представлен синтез (совпадение, слияние) общей 

идеи и чувственного образа. 
МОДЕРН (фр. moderne – современный, новый) – русское наименование 

стиля в европейском и американском искусстве конца XIX – начала XX в. 
(соответственно «ар нуво» – во Франции и Великобритании, «югенд-стиль» – 

в Германии, «сецесси-он» – в Австрии). Модерн представляет собой 

совокупность попыток сформировать целостный, противостоящий эклектике 
художественный стиль в архитектуре и декоративном искусстве. 
Представители модерна: X. ван де Вельде (Фолькванг-музей в Хагене), Ч. Р. 

Макинтош (школа искусств в Глазго), Г. Гимар (оформление метрополитена 
в Париже), А. Гауди-и-Корнет (дом Мила и другие постройки в Барселоне), 
Ф. О. Шехтель (Ярославский вокзал, бывший особняк Рябушинского в 
Москве), В. Орта (особняки Тасселя и Сольве в Брюсселе). Стиль модерн 

отличают поэтика символизма, высокая дисциплина композиции, 

подчеркнутый эстетизм в трактовке утилитарных деталей, декоративный 

ритм гибких, текучих линий, увлеченность национально-романтическими 

мотивами, акцент на индивидуальность изобретательности художника. 
Характерные для многих мастеров модерна рационализм, внимание к 
функциональной организации пространства, увлеченность новыми 

материалами (металл, стекло, керамика) несли в себе зародыш эстетических 

программ функционализма и конструктивизма в искусстве XX. 

МОДЕРНИЗМ (от фр. moderne – новейший, современный) –   

художественно-эстетическая система, сложившаяся в 20-х гг. XX в. как 
своеобразное отражение духовного кризиса буржуазного общества, 
противоречий буржуазного массового духовного и индивидуального 

сознания. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных 

идейно-художественных направлений и течений, различных по социальному 



масштабу и культурно-историческому значению (экспрессионизм, кубизм, 

футуризм, конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-

арт). При всем различии этих течений их объединяет отрицание реализма в 
искусстве, утверждение крайнего субъективизма. Теоретической основой 

искусства модернизма явились концепции А. Бергсона, К. Г. Юнга и др. 

Становление модернизма как законченной художественно-эстетической 

системы и соответствующего типа миросозерцания было подготовлено 

такими его стадиями, как декадентство и авангардизм. 

МОЗАИКА (фр. mosaigue) – изображение или узор, выполненный из 
цветных камней, смальты, керамических плиток; отрасль живописи, 

используемая преимущественно для украшения зданий. Возникла в 
античную эпоху. 

МОНОНОРМА – обязательное правило поведения, в котором ещё не 
дифференцировались различные нормы социальной регуляции: права, 
нравственности, этикета. 

МОРФОЛОГИЯ (от греч. µορφή – форма + греч. Λογία – учение) – в 
широком понимании – наука о формах и строении. В узком смысле – 

строение, структура формы изделия (объекта,  системы), организованная в 
соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления 
(образования). 

МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ – направление в культурологии, 

изучающее формы культуры как самостоятельные образования, имеющие 
собственную логику развития и смену в ходе культурного развития.  

НАТУРАЛИЗМ (от лат. natura – природа) – направление в литературе, 
искусстве, сложившееся в последней трети XIX в. в Европе, США и 

стремившееся к точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой 

реальности. Объектом натурализма был человеческий характер в его 

обусловленности физиологической природой и средой, понимаемой 

преимущественно как непосредственно бытовое и материальное окружение. 
(Э. Золя, Э. и Н. Гонкуры, Г. Гауптман и др.). Натурализм также 
поверхностное копирование второстепенных подробностей, достоверно-

фотографическое изображение мрачных, теневых явлений, сцен жестокости и 

насилия, культ агрессивной, варварской силы. 

НЕОКЛАССИЦИЗМ (франц. neo-classicisme) – общее название 
художественных течений второй половины XIX и XX в., основывавшихся на 
классических традициях искусства Античности, Возрождения и классицизма. 
В 1870–1880-х гг. немецкие «неоидеалисты»: живописцы X. фон Маре, А. 

Фейербах, скульптор А. фон Хильдебранд – противопоставляли 

противоречиям жизни «вечные» эстетические нормы. Классическая традиция 
часто противопоставлялась индивидуалистическому произволу. 

НЕОЛИТ – новый каменный век (ок. 8–3-го тыс. до н. э.), период 

перехода от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к 
производящему (земледелие, скотоводство), хотя присвоение продолжало 

играть большую роль. В эпоху неолита орудия из камня шлифовались, 
сверлились. Появились глиняная посуда, прядение, ткачество. 



НЕОРЕАЛИЗМ (от греч. neos – новый и позднелат. realis – 

вещественный, действительный) – направление в итальянском кино и 

литературе 40–50-х гг. XX в., возникшее на волне антифашистского 

Сопротивления, борьбы за демократическое национальное искусство. 

Большую роль в создании неореализма, ставшего модификацией 

критического реализма и нацеленного на показ жизни естественной, 

«разгримированной», сыграли режиссеры и сценаристы, объединившиеся 
вокруг журнала «Бьянко э неро» (Дж. Де Сантис, Л. Висконти, К. Лидзани, 

М. Антониони). В литературе главными представителями неореализма были 

В. Платолини, К. Леви, Э. де Филиппе. 
ОКЛАД – выполненное из золота, серебра, меди декоративное 

покрытие иконы. 

ОРДЕР – определенное сочетание несущих и несомых частей строечно-

балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Ордер 

включает несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) 

и несомые (архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие 
антаблемент). Классическая система ордера сложилась в Древней Греции; 

ордеры получили название от племен и областей: дорический, ионический, 

коринфский. 

ОРНАМЕНТ (от лат. ornamentom – украшение) – узор из регулярного 

ритмического чередования абстрактно-геометрических или изобразительных 

элементов, первоначально символизировавших движение стихий 

космического происхождения (воды, огня, земли, воздуха). 
ОСТРАКИЗМ (греч. ostrakismos – черепок, скорлупа) – в ряде 

древнегреческих полисов, в том числе в Древних Афинах – изгнание 
гражданина из государства посредством голосования черепками. 

ОХОТА НА ВЕДЬМ – широко развернувшаяся в Европе XVI–XVII вв. 
борьба с ведовством посредством сжигания предполагаемых ведьм на костре; 
в переносном смысле – поиск врага, виновного.  

ПАГОДА – буддийское сооружение, обычно имеющее вид башни, 

состоящей из нескольких ярусов, каждый из которых имеет собственную 

кровлю, как символ «ступенчатого» неба.  
ПАЛЕОЛИТ – древний каменный век, первый период каменного века, 

время существования ископаемого человека, который пользовался оббитыми 

каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и 

собирательством. Палеолит продолжался с возникновения человека (свыше 3 

млн. л. н.) примерно до 10-го тыс. до н.э. 
ПАНТЕОН (от греч. pantheion – место, посвященное всем богам) – 1) в 

Древнем Риме «храм всех богов» (около 125 г. н.э.). Это величественная 
ротонда, перекрытая полусферическим кессонированным куполом с 
центрическим световым отверстием. Точно найдено равновесие между 
высотой и диаметром Пантеона; 2) усыпальница выдающихся людей (в Риме 
и Париже, Вестминстерское аббатство в Лондоне).  



ПАРАДИГМА – совокупность убеждений, ценностей и технических 

средств, принятых социокультурным сообществом на определенном этапе 
развития.  

ПАРСУНА (искажение слова «персона») – условное наименование 
произведений русской, белорусской и украинской портретной живописи 

конца XVI –XVII в., сохраняющей приемы иконописи. 

ПАРФЕНОН – храм девы Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, 

памятник древнегреческой высокой классики. Мраморный дорический 

периптер с ионическим скульптурным фризом (448–438 гг. до н. э., 
архитекторы Иктин и Калликрат) замечателен величественной красотой 

форм и пропорций. Статуи фронтонов, рельефы метоп и фриза (окончены в 
432 г. до н. э.) созданы под руководством Фидия. 

ПАСТИШ – это специфическая форма постмодернистской пародии. В 

постмодернизме причудливо переплетаются разные стили, манеры письма. 
Как художественный прием пастиш выглядит как попурри и ироничное 
хаотичное цитирование.  

ПАТЕРИК (греч. paterikon, от pater – отец) – сборник жизнеописаний, 

порой фантастических, отцов церкви, монахов какого-либо одного 

монастыря, обычно признанных церковью святыми. 

ПАТРИАРХАТ – господство мужчины в семье и обществе, то же, что 

отцовское право. 

ПАТРИЛИНЕЙНОСТЬ – счёт родства по линии отца, то же, что и 

агнатное родство. 

ПАТРИЦИИ (лат. patricii, от pater – отец, то есть «потомки отцов») – в 
Древнем Риме первоначально включали всё коренное население, входившее 
в родовую общину, составлявшее римский народ (Populus Romanus Quiritium) 

и противостоявшее плебеям; после выделения из рода знатных 

патриархальных семей к патрициям стала относиться лишь родовая 
земледельческая аристократия, предки которой когда-то составляли царский 

сенат. Принадлежность к родовой аристократии можно было получить по 

праву рождения, а также путём усыновления или награждения. Это право 

терялось по смерти или из-за ограничения в правах. 

ПЕНТАКОСИОМЕДИМНЫ (греч. Pentakosiomédimnoi – пятисотники) 

– в Афинах первая цензовая группа гражданского населения по реформе 
Солона (594/593 до н. э.). В неё входили наиболее состоятельные граждане с 
годовым доходом в 500 медимнов зерна, вина или масла (1 медимн – от 41 до 

52 л). Пентакосиомедимны могли избираться на высшие должности: архонта, 
стратега, казначея; несли ряд обязанностей (литургии и др.). Цензовая группа 
пентакосиомедимнов практически существовала до IV в. до н. э. 

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО – искусство эпохи 

первобытнообщинного строя. Возникло в позднем палеолите около 30-го 

тыс. до н. э., отражая потребности жизни и воззрения первобытных 

охотников (примитивные жилища, полные жизни и движения пещерные 
изображения животных, женские статуэтки). У земледельцев и скотоводов 
неолита и энеолита появились общинные поселения, мегалиты, свайные 



постройки; изображения стали передавать отвлеченные понятия, развилось 
искусство орнамента. В эпоху неолита, энеолита, бронзового века у племен 

Египта, Индии, Передней, Средней и Малой Азии, Китая, Южной и Юго-

Восточной Европы сложилось искусство, связанное с земледельческой 

мифологией (орнаментированная керамика, скульптура). У северных лесных 

охотников и рыболовов бытовали наскальные изображения, реалистические 
фигурки животных. Скотоводческие степные племена Восточной Европы и 

Азии на рубеже бронзового и железного веков создали звериный стиль.  
ПЕРИПТЕР – основной тип древнегреческого храма периодов архаики 

и классики; прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное 
колоннадой. 

ПЕРФОРМАНС – вид современного искусства, принцип 

художественного мышления. В отличие от хепеннинга, представляющего 

собой запрограммированную театрализованную импровизацию с 
вовлечением и использованием зрителей, в перформансе зритель отделяется 
от участника перформанса.  

ПЛЕБЕИ (лат. plere – наполнять) – пришлое население Древнего Рима, 
первоначально не пользовались политическими правами в отличие от 
патрициев. 

ПОВАЛУША – в русском деревянном зодчестве башня: помещение 
для пиров в жилом здании – усадьбе. 

ПОЛИВА – слой глазури на поверхности керамики. 

ПОЛИС (греч. polis – лат. сivitas) – город-государство, форма 
социально-экономической и политической организации общества и 

государства в Древней Греции и Древнем Риме. Полисы составляли 

полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на 
земельную собственность и политические права. Часть населения города в 
полис не входила и не имела прав граждан (метеки, периэки, 

вольноотпущенники, лишенные всяких прав рабы). Форма власти в полисе 
была различной (олигархия, демократия и др.). 

ПОЛИТЕИЗМ – многобожие, почитание многих богов, стадия в 
развитии форм религиозных верований.  

ПОП-АРТ (англ. pop art, сокр. от popular art – общедоступное 
искусство) – одно из течений в искусстве модернизма второй половины ХХ 

в. В поп-арте предметы современной цивилизации становятся одним из 
языков культуры. Внешне поп-арт был ярок и бросок, содержательно он был 
элитарен и философичен. Поп-арт был одним из первых течений в 
постмодернизме. Повторяя экстравагантные приемы дадаизма, 
представители поп-арта используют в своих композициях реальные бытовые 
предметы (консервные банки, старые вещи, части машин) и их механические 
копии (фотографии, муляж, репродукции, вырезки из комиксов и 

иллюстрированных журналов), эстетизируя, возводя в ранг искусства 
случайное их сочетание. Предметные композиции и коллажи в стиле поп-арт 
строятся либо на условном абстрагировании этих формальных качеств, либо 



на их контрапунктическом сопоставлении со смыслом вещи. «Классик» поп-

арта – американец Энди Уорхол. 

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ (фр. postimpressionisme, от лат. post – 

после) – общее название течений в живописи конца XIX – начала XX в., 
возникших во Франции как реакция на импрессионизм с его интересом к 
случайному и мимолетному. Восприняв от импрессионизма чистоту и 

звучность цвета, постимпрессионизм противопоставил ему поиски 

постоянных начал бытия, устойчивых материальных и духовных сущностей, 

обобщающих, синтетических живописных методов, повысил интерес к 
философским и символическим аспектам, к декоративно-стилизующим и 

формальным приемам. К  постимпрессионистам относят П. Сезанна, В. ван 

Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека, представителей неоимпрессионизма и 

группы «наби». 

ПОСТМОДЕРНИЗМ – с одной стороны, художественное течение в 
литературе и других видах искусства второй пол. XX века, с другой стороны 

– часть влиятельного комплекса мировоззренческих представлений нашего 

времени. Постмодернизм характеризует культурное видение современного 

информационного общества с характерным для него преобладанием 

теоретического знания, информационных и коммуникационных технологий, 

а также плюрализмом, терпимостью и широкими возможностями выбора для 
каждого индивида. Постмодернизм в познании мира отвергает мышление 
четко очерченными понятиями, а тексты культуры понимаются как сплошное 
плетение знаковых систем. Человеческая личность трактуется как 
совокупность возможностей, как изменчивое поле разнообразных 

взаимодействий, в котором реализуются природные функции, психические 
побуждения, культурные программы. 

ПОТЕСТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация власти в 
догосударственном, дополитическом обществе. 

ПРАОБЩИНА – первобытное человеческое стадо.  

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА – объект куртуазной любви рыцаря, образ, 
который рыцарь создавал в своем воображении. Прекрасная Дама являла 
собой идеал совершенства как духовного, так и телесного. Прекрасная Дама 
является замужней женщиной, как правило, хозяйкой замка и женой сеньора, 
которому служит рыцарь. Куртуазная поэзия часто проникнута страданиями 

рыцаря по поводу «холодности» Дамы.  

ПРЕТОР (лат. praetor) – одно из высших должностных лиц Древнего 

Рима. Первоначально (с 367 г. до н. э.) обладали административной, военной, 

а также судебной властью по уголовным и гражданским делам. Со временем 

административные функции по охране порядка отошли к специальным 

магистратам – эдилам, и претор стал по преимуществу судебным 

магистратом. Различались преторы городские (ведавшие делами римских 

граждан) и перегринские (ведавшие делами перегринов, т. е. чужестранцев). 
Пользуясь правом издавать эдикты, преторы оказали огромное влияние на 
развитие римского права. 



ПРИМИТИВ (от лат. primitivus – первый, самый ранний) – 1) нечто 

простое, не развивавшееся (по сравнению с позднейшим, более 
совершенным). 2) (устар.) название памятника искусства раннего периода 
развития культуры. 

ПРИМИТИВИЗМ – в искусстве конца XIX – начала XX в. следование 
нормам искусства «примитивов» (первобытное и народное творчество, 

«традиционное» искусство этнографических народов). Интерес к стилизации 

народного и традиционного искусства возбудило творчество П. Гогена. В XX 

в., наряду с искренним, непосредственным выражением народно-

эстетических представлений мастерами из народа (Н. Пиросманашвили в 
Грузии), распространен романтический культ «наивного», не испорченного 

цивилизацией творчества (А. Руссо во Франции, А. М. Мозес в США), 

вызывающий отказ от устоявшихся норм художественной культуры (М. Ф. 

Ларионов, Н. С. Гончарова). 
ПРИНЦИПАТ (лат. principatus, от princeps – первый сенатор, сенатор 

открывающий заседание) – условный термин в исторической литературе для 
обозначения сложившейся в Древнем Риме в период ранней империи (27 в. 
до н. э. – 284 в. н. э.) специфической формы монархии, совмещавшей 

монархические и республиканские черты. Обладатели высшей власти в 
основном именовались титулом принцепс, этим подчёркивался их статус не 
монарха-самодержца, а первого среди равных. 

ПРОМИСКУИТЕТ (от лат. promiscuus – смешанный, общедоступный) 

– ничем не ограниченная свобода отношений между полами. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ (от лат. protestans, protestantis – публично 

доказывающий) – одно из трёх крупнейших направлений христианства 
(наряду с католицизмом и православием). Объединяет ряд самостоятельных 

церквей и сект, несколько отличающихся друг от друга культом и 

организацией, но связанных общностью происхождения и догматики. 

Название "протестанты" первоначально было дано германским князьям и 

городам, подписавшим на Шпейерском сейме 1529 г. Протестацию – протест 
против решения большинства этого сейма об ограничении распространения 
лютеранства в Германии. В дальнейшем протестантами стали называть всех 

последователей новых церковных направлений, отколовшихся в ходе 
Реформации XVI в. от католицизма, а также появившихся позднее в 
результате отделения от главных протестантских церквей. Протестантизм 

возник в XVI в. как "буржуазная разновидность" христианства в 
противоположность средневековому, феодальному в своей основе, 
католицизму. 

ПРОТОРЕНЕССАНС – период истории итальянского искусства (XIII – 

нач. XIV в.) ознаменовавшийся ростом светских реалистических тенденций, 

обращением к античной традиции. Творчество поэта Данте, зодчего 

Арнольфо ди Камбио, скульптора Никколо Пизано, живописцев Пьетро 

Каваллини и особенно Джотто во многом подготовило почву для искусства 
Возрождения. 



ПСИХОАНАЛИЗ – комплекс теорий, включивший в круг психических 

процессов не только сознание, что было общепризнанным ранее, но и 

бессознательное. В соответствии с расхожим утверждением З. Фрейда, в 
бессознательном сосредоточено все зло человеческой души.  

ПСИХОДЕЛИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО – искусство «измененного» 

сознания. Слово «психоделия» возникло в 60-е годы XX в. в культуре хиппи. 

Тогда же стали говорить об особой психоделической музыке, живописи, 

поэзии – искусстве, связанном с употреблением наркотиков. Наркотический 

опыт не просто давал творческий импульс, он формировал особую 

стилистику «грез наяву». Теперь психоделическое искусство не обязательно 

предполагает употребление специальных веществ; оно широко использует 
опыт виртуальной реальности.  

РАНЖИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО – обозначение первобытного 

общества, уже затронутого процессами социального расслоения. 
РАЦИОНАЛИЗМ (от лат. rationalis – разумный) – направления в 

эпистемологии, считающие разум решающим или даже единственным 

источником истинного знания. С точки зрения рационализма критерием 

истины является не чувственное восприятие и опирающаяся на эмпирические 
данные индукция, а интеллект и проводимая им дедукция. История 
рационализма начинается с элеатов (Парменид, Зенон из Элеи, Мелисс 
Самосский), считавших, что чувства дают нам не достоверное знание, а 
только ложные мнения и что истина о мире постигается только силой разума. 
Рационализм Пифагора и Платона, настаивавших на самодостаточности 

разума, был подхвачен неоплатонизмом и идеализмом. В XVII–XVIII вв. на 
позициях рационализма стояли Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц и др., 

считавшие, что в сфере познания разум обладает неограниченным 

господством и является высшей инстанцией. Противниками такого 

субъективно понятого рационализма являлись эмпирики Дж. Локк, Д. Юм и 

др.  

РЕАЛИЗМ (лат. realis – действительность) – направление в искусстве 
XIX в., возникшее в Западной Европе. Правдивое художественное 
отображение действительности, следование в творчестве художника 
«логике», законам жизни. 

РЕДИ-МЕЙД (с англ. – готовый) – является приёмом современного 

авангардистского искусства, предполагает экспонирование предметов 
промышленного изготовления. Смысл заключается в том, что за счет смены 

контекста изменяется восприятие предмета. В выставочном зале 
велосипедное колесо, к примеру, привлекает внимание своей формой, а не 
функцией. Реди-мейд связан с рекламой. Реди-мейд – это любой готовый 

предмет – от консервной банки и сигаретной пачки до лозунга, который 

приобретает иное значение в искусстве.  
РЕДИСТРИБУЦИЯ – перераспределение продукта между различными 

членами группы или слоями общества. 



РЕЛИГИЯ (от лат, religio – благочестие, набожность, святыня, предмет 
культа) – вера в существование сверхъестественных сил: бога или богов, 
духов, ангелов и др. 

РЕЛЯТИВИЗМ – учение об относительности, условности и 

субъективности человеческого познания, отрицающее объективное 
содержание знания. 

РЕНЕССАНС (ВОЗРОЖДЕНИЕ) – эпоха расцвета культуры стран 

Западной и Центральной Европы в период перехода от Средних веков к 
Новому времени. Основной идейный стержень всей культуры этого периода 
– гуманизм. Наиболее известные мастера: Ф. Петрарка, Д. Боккаччо, 

Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан.  

РЕФОРМАЦИЯ – общественное движение XVI в., начавшееся как 
борьба за реформирование римско-католической церкви и приведшее к 
созданию протестантской церкви. Ведущие деятели Реформации: Ян Гус, 
Мартин Лютер и Жан Кальвин.  

РЕЦИПРОКНОСТЬ – взаимность, эквивалентный обмен 

материальными ценностями или услугами. 

РИТУАЛ – 1) церемонии, действия, организованные особым образом, 

преимущественно религиозного назначения, смысл которых носит 
символический характер; 2) действия, состоящие из выразительных 

движений (жест, эмоционально окрашенное слово, положение частей тела, 
расположение людей, их позы, мимика лица), способствующие пониманию 

людей внутри культуры и между культурами.  

РОД – первый социальный институт в первобытном обществе, 
коллектив кровных родственников, связанных родством и происхождением 

от одного тотема. 
РОКОКО (фр. rococo – причудливый) – стиль в архитектуре и 

декоративном искусстве Западной Европы XVIII в., отличавшийся главным 

образом применением орнаментальных мотивов в виде раковин. Возник во 

Франции при Людовике XV и распространился в Европе в первой половине 
XVIII в. Для рококо характерны интимность, прихотливая орнаментальность, 
асимметричность и сложность извилистых линий. Стиль аристократических 

будуаров и салонов.   
РОМАНТИЗМ (фр. romantisme) – идейное и художественное движение 

в европейской культуре конца XVIII – начала XIX в., характеризующееся 
возвышенными устремлениями, культивированием идеалов, отрицанием 

прозы и серости действительности, трепетностью и мечтательностью, 

желанием создать совершенный мир. Нашёл широкое отражение в 
литературе (Д. Байрон, В. Гюго, А. Мицкевич, ранний А. Пушкин, М. 

Лермонтов), в музыке (Ф. Шуберт, Ф. Лист), в живописи (Э. Делакруа, О. 

Кипренский, К. Брюллов). Романтизм противопоставляют классицизму и 

реализму. Для романтиков характерны субъективизм, некоторая склонность к 
мистицизму, поиск новых форм самовыражения.  

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ (фр. rотап, от лат. romanus – римский) –  

стилевое направление в западноевропейском искусстве Х–XIII вв., берущее 



свое начало в древнеримской культуре. В архитектуре романский стиль 
характеризуется использованием в зданиях сводчатых и арочных 

конструкций, простых, строгих и массивных форм. В декоре крупных 

соборов применялись экспрессивные многофигурные скульптурные 
композиции на темы Нового завета. 

САКРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (сакральное – от лат. посвященное богам, 

священное, запретное) – культура, сформированная религиозным 

мировоззрением, где сакральное – предикат тех сущностей, которые 
являются объектом поклонения.  

СВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА – понятие закрепилось в 
общеупотребительной культурологической лексике как противопоставление 
религиозной культуре. Светская культура основана на рационалистических 

размышлениях; её базой являются продуктивные достижения и открытия 
науки.  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – освобождение от церковного влияния в 
общественной и умственной деятельности, художественном творчестве.  

СЕМИОТИКА – наука о знаковых системах, в том числе о культурных 

знаках, являющихся носителями культурной информации.  

СЕНАТ (лат. senatus, от senex – старик) – в Древнем Риме, один из 
высших государственных органов. Возник из совета старейшин 

патрицианских родов в конце царской эпохи (около VI в. до н. э.); являлся 
государственным советом при царе. В период республики в ходе сословной 

борьбы (V–III вв. до н. э.) плебеев с патрициями власть сената была 
несколько ограничена в пользу комиций (народные собрания). В III–I вв. до 

н. э. сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для 
голосования в комициях, ему принадлежало высшее руководство военными 

делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, 

надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение 
и т. д. Обычно цензорами составлялся список членов сената (до 88 г. до н. э. 
300 членов, затем 600) из лиц, занимавших или занимающих магистратуру, с 
определённым имущественным цензом. В период империи власть сената всё 
более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя 
формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных 

учреждений. При Диоклетиане (конец III в.) сенат был превращен в 
городской совет г. Рима, при Константине (IV в.) был учрежден сенат в 
Константинополе, уравненный в правах с сенатом Рима. 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (фр. Sentiment) – направление в европейской 

литературе и искусстве второй пол. XVIII в., сформировавшееся в рамках 

позднего Просвещения и отразившее рост демократических настроений 

общества. Зародился в лирике и романе; позже, проникая в театральное 
искусство, дал толчок возникновению жанров «слезной комедии» и 

мещанской драмы. 

СИКЛЬ – единица денежного измерения весом (от 8 до 12 г) серебра. 
СИМВОЛ – образно представленная идея, средство адекватного 

перевода содержания в выражение. Согласно другой интерпретации, символ 



несёт в себе первичный и далее не разложимый, сопротивляющийся 
определению опыт мышления. Тогда смысл символа не имеет однозначного 

прочтения, постижение его связано с интуицией. Третье значение символа: 
художественный образ, воплощающий какую-либо идею. Символ 
исследуется в рамках самых различных подходов: семиотического, 

гносеологического, эстетического, психологического, герменевтического.  

СИМВОЛИЗМ – направление в искусстве на рубеже XIX–XX веков, 
представители которого противопоставляли искусство действительности и 

пытались с помощью символов выразить в художественных произведениях 

или гамму неясных чувств, или тайны мистического, потустороннего мира.   
СИНЕРГЕТИКА (греч. synergos – совместно действующий) – область 

научного знания, в которой посредством междисциплинарных исследований 

выявляются общие закономерности самоорганизации, становления 
устойчивых структур в открытых системах. Термин «синергетика» стал 
активно использоваться в советской литературе после публикации на рус. 
языке работы Г. Хакена «Синергетика» (М., 1980), в которой он обозначил 
этим понятием совместный целостный или кооперативный эффект 
взаимодействия большого числа подсистем в открытых системах. Данный 

эффект может иметь место в различных физических, химических, живых и 

др. системах, способных к самоорганизации. При этом необходимы два 
условия: во-первых, система должна быть открытой, т.е. взаимодействовать с 
окружающей средой; во-вторых, число подсистем или компонентов, в 
результате взаимодействия которых возникает их коллективное, 
упорядоченное движение, должно превышать определенный минимум. 

Эффект возникновения из хаоса и беспорядка устойчивых, 

самоорганизующихся структур был обнаружен в физике в начале XX  в. 
Однако суть этих процессов удалось раскрыть на основе термодинамических 

принципов И.Р. Пригожина. Будучи тесно связанной с кибернетикой 

синергетика решает проблемы, имеющие также и большое философское 
значение. Вскрываемые ею механизмы самоорганизации согласуются с 
законами диалектики, категориями необходимости и случайности, 

вероятности информации, определенности и неопределенности и позволяют 
глубже понять многие философские вопросы. Результаты исследований в 
области синергетики позволяют по-новому взглянуть на процессы 

возникновения живых биологических систем из неживых, расширяют наши 

представления о самодвижении материи. 

СИНКРЕТИЗМ (от греч. synkretismos – соединение, объединение) –  

слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное неразвитое 
состояние чего-либо (например, искусства на первоначальных стадиях 

человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были 

отделены друг от друга). Смешение, неорганическое слияние разнородных 

элементов, например различных культов и религиозных систем в поздней 

Античности. 



СИНОЙКИЗМ (греч. synoikismós, от synoikizö – вместе заселяю) – в 
древних государствах (Греции, Риме и др.) процесс слияния нескольких 

прежде самостоятельных поселений или городов в единый полис. 
СИССИТИИ (греч. syssitia) – в Спарте и др. областях Древней Греции 

общественные обеды, проходившие за столом под открытым небом с 
одинаково скромной пищей для всех. 

СКАНЬ (от древнерус. – скать, свивать) – вид ювелирной техники, 

предполагающий выполнение узора в форме витого проволочного орнамента. 
СКАРАБЕЙ – изображение в египетской культуре жука-навозника как 

символа движущей и созидающей силы солнца. 
СЛАВЯНЕ (ст.-слав. словѣнє, белор. славяне, укр. слов'яни, болг. 

славяни, серб. и макед. Словени, хорв. и босн. Slaveni, словен. Slovani, 

польск. Słowianie, чеш. Slované, словацк. Slovania, кашубск. Słowiónie, в.-
луж. Słowjenjo, н.-луж. Słowjany) – крупнейшая в Европе этноязыковая 
общность. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА – в искусстве взаимосвязанные (парные) 
эстетические категории, указывающие соответственно, что отражено и 

выражено и то, какими средствами это достигнуто. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ – стиль советского искусства, 
сформировавшийся к 1930-м гг. и обслуживавший потребности 

тоталитарного общества. Теоретическая основа соцреализма – марксистская 
идеология. Яркий пример произведения соцреализма – роман М. Шолохова 
«Поднятая целина», в котором решена основная задача стиля – показать 
«действительность в её революционном развитии» в целях воспитания масс в 
духе коммунистических идеалов. Термин «социалистический реализм» 

появился в 1932 г. в связи с необходимостью борьбы против догматических 

воззрений на культуру со стороны Российской ассоциации пролетарских 

писателей (РАПП). Само понятие «социалистический реализм» было 

определено в 1934 г. на I Всесоюзном съезде советских писателей М. 

Горьким: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как 
творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших 

индивидуальных способностей человека ради победы его над силами 

природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на 
земле». 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – коренные преобразования в 
социальной и духовной жизни общества, преобразование и смена базовых 

ценностей и образа жизни, предваряющие или сопровождающие переворот в 
социально-экономической и политической сфере. Социокультурная 
революция предполагает радикальную трансформацию самого «ядра» 

культуры, цивилизации, переустройство ее содержания, ценностей, форм и 

функций.  

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ – дисциплина, изучающая отношение к 
культуре представителей различных социальных групп и социальные 
институты, имеющие отношение к культуре.  



СПАРТИАТЫ ( греч. ὁµοίοι – равные) – сословие в Спарте, мужчины, 

обладавшие полными гражданскими правами. 

СТИЛЬ (гр. stylos – палочка для письма) – совокупность главных 

художественных особенностей в творчестве писателя, композитора, 
архитектора и т.д., проявляющихся как в темах, идеях, характеpax, так и в 
изобразительно-выразительных средствах, приемах и технической обработке 
материала, в исполнении и т.д. Стилевое единство существует в культуре 
определенной эпохи страны, в сложившихся жанрах, видах и течениях 

искусства. 
СТРАТЕГ (греч. strategos, от stratos – войско и ago – веду) – в 

древнегреческих полисах с конца VI до середины I вв. до н. э. военачальник, 
облечённый широкими военными и политическими полномочиями. 

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА – условное название стиля русской 

иконописи первой половины XVII в. с элементами западноевропейского 

влияния, развивавшегося при поддержке купцов-меценатов Строгановых в 
иконописных мастерских Москвы и Сольвычегодска, где находилось их 

имение. 
СТРУКТУРАЛИЗМ – антиэволюционное направление в гуманитарном 

знании, сформировавшееся в 20-х гг. XX в. и связанное с использованием 

структурного метода, моделирования, элементов семиотики, формализации и 

математизации. Объект исследования структурализма – культура как 
совокупность знаковых систем (язык, наука, искусство, мифология, мода, 
реклама). Основа структурного метода – выявление структуры как 
относительно устойчивой совокупности отношений.  

СТУПА – дословно в переводе с санскрита означает макушку, кучу 

камней, в буддийской архитектуре означает мемориальное сооружение, 
полусферической формы, лишенное внутреннего пространства. 

СУБЛИМАЦИЯ – в психоанализе это процесс переориентации 

влечения (либидо) на иную цель; преобразование энергии инстинктов в 
социально приемлемую, нравственно одобряемую деятельность. Сквозь 
призму сублимации З. Фрейд рассматривает формирование религиозных 

культов и обрядов, появление искусства и общественных институтов, 
возникновение науки и, наконец, саморазвитие человечества.  

СУДАРЬ (буквально «платок») – один из покровов, которым во время 
такого важного элемента религиозной культуры, как богослужение, 
накрывались культовые сосуды. Символизировал платок, покрывавший лик 
Христа во гробе. 

СУПРЕМАТИЗМ (лат. supremus – наивысший) – разновидность 
геометрического абстракционизма. Супрематизм оперирует комбинацией 

простейших геометрических элементов (квадратом, крестом, кругом, 

прямоугольником). Среди них квадрат считается наиболее чистым, т.е. 
очищенным от содержательных ассоциаций элементом. Основоположником 

супрематизма считается художник К. С. Малевич. 

СЮРРЕАЛИЗМ (фр. surrealisme – буквально «сверхреализм») –  

направление в искусстве, сформировавшееся во Франции в 20-х гг. XX в., 



призывавшее к творчеству вне контроля разума. Основным принципом 

сюрреализма является сочетание несовместимого, отражение любых видений 

сознания, бредовых фантазий. Художник должен опираться на 
бессознательное, связанное со сновидениями, галлюцинациями, бредом, 

воспоминаниями младенческого возраста и т.п. Реальные предметы 

приобретают в сюрреалистических творениях необычайно 

деформированный, шокирующий вид. Сюрреалисты строят произведения как 
нечто алогичное, парадоксальное, неожиданное, как особую ирреальность. 
Излюбленные темы сюрреализма: смерть, гниение, разложение. Наиболее 
известные представители – С. Дали, А. Бретон, А. Арто.  

ТЕРРАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (от гр. teras – чудовище) – стиль, 
характеризуемый причудливым переплетением зооморфных и растительных 

полуфантастических, диковинных мотивов. 
ТИПЫ КУЛЬТУР – целостные культурные образования, возникшие у 

данного народа или совокупности народов, имеющие общие свойства и 

непохожие на культурные образования других народов.  
ТОТЕМИЗМ – форма первобытного верования, основанная на вере в 

тесную родственную связь между определенным видом животного (реже 
растения) – тотемом и родовой группой. Тотем мыслится как общий предок 
рода. Тотем связан с системой табу – запретом убивать и поедать 
тотемическое животное. 

ТРИБУН (лат. tribunus) – должностное лицо в Древнем Риме. 
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА (от лат. triuphus – тройной шаг) – 

первоначально в Древнем Риме архитектурное сооружение в честь 
триумфатора – победителя или иного полководца высокого ранга. Чаще 
строилась в виде трёхпролётной арки, на атике которой устанавливалось 
скульптурное изображение триумфатора на колеснице. 

УНИВЕРСАЛИИ КУЛЬТУРЫ – наиболее общие понятия 
культурологии: ценности, общение, поведение, вера, формы человеческой 

активности (труд, занятие, деятельность), присущие человечеству на всех 

этапах человеческого развития.  
УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbanus – городской) – процесс повышения 

роли городов в развитии общества. Предпосылки урбанизации – это рост в 
городах промышленности, развитие их культурных и политических функций, 

углубление территориального разделения труда. Для урбанизации 

характерны приток в города сельского населения и возрастающее 
маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших 

малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым 

надобностям и пр.). Процесс, обратный урбанизации, называется 
рурализацией. 

ФАЮМСКИЙ ПОРТРЕТ – искусство погребального портрета, 
выполненного восковыми красками, возникшее в I–III вв. на стыке 
египетской и римско-эллинистической культур. Название происходит от 
Фаюмского оазиса в Египте, где было найдено большое количество этих 



произведений. Обычно рассматривается как один из истоков искусства 
иконописи. 

ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (от лат. feudum – лен, феодальное 
землевладение) – тип общества, который характеризуется наличием двух 

социальных классов – феодалов (землевладельцев) и простолюдинов 
(крестьян), занимающих по отношению к феодалам подчиненное положение; 
феодалы при этом связаны друг с другом специфическим типом правовых 

обязательств, известных как феодальная иерархия. Основой феодализма 
является феодальный способ производства. 

ФЕТИШИЗМ – первобытная форма верования, характеризующаяся 
поклонение материальным предметам – фетишам, которым приписываются 
сверхъестественные свойства. С помощью них человек якобы может 
осуществлять косвенную власть над природой, принуждать божество 

выполнять его желания. В мировых религиях фетишизм сохраняется в 
почитании мощей и икон (христианство), священных «ступ» (буддизм), 

святых мест и «черного камня» у мусульман. 

ФИГУРАТИВНОЕ ИСКУССТВО – предполагает приверженность 
изобразительному началу в отличие от орнаментализма и абстракционизма. 

ФИЛИГРАНЬ (фр. filigrane – зерно) – техника ювелирной обработки 

металла, состоит в напаивании тонкой нити (проволоки) и мелких зерен 

(шариков) из драгоценных материалов – серебра, золота, создающих 

сложный узор. Русское название – скань (для узора из проволоки) и зернь 
(для шариков-зёрен). 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ – иррационалистическое направление, 
сложившееся в Германии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) и Франции на рубеже 
XIX и XX вв. В центре этой философии лежит понятие жизни как 
абсолютного, бесконечного начала мира, которое, в отличие от материи и 

сознания, активно, многообразно, вечно движется. Жизнь нельзя понять с 
помощью чувства или разума, она постигается только интуитивно, доступна 
лишь переживанию.  

ФОВИЗМ (от фр. – дикий) – направление во французском искусстве в 
начале XX в., проявлялось в определенно интенсивном звучании открытых 

цветов, сведению формы к простым очертаниям. 

ФОРМАЛИЗМ – метод отображения действительности посредством 

выделения главенства формы над содержанием. 

ФРЕСКА (итал. fresco – свежий, сырой) – техника стенной росписи 

водяными красками по сырой штукатурке, впитывающей их до определенной 

глубины, что обеспечивает прочность красочного слоя. Возникла в древних 

культурах Востока, затем проникла в античное искусство. В Средние века 
уступила место мозаике и витражу. Начиная с эпохи Возрождения, вновь 
распространилась по всей Европе. 

ФУНКЦИОНАЛИЗМ – антиэволюционное направление в изучении 

культур, основанное Б. Малиновским. Главное содержание направления – 

выяснение функции, назначения каждого элемента культуры. Рассматривает 



любое явление культуры в качестве связующего элемента всей культурной 

системы.  

ФУТУРИЗМ (лат. futurum – будущее) – авангардное течение в 
искусстве 10–20-х гг. XX в., главным образом – в Италии и России. 

Характеризуется отрицанием традиций в культуре, устремленностью в 
будущее, в котором якобы будут преобладать «техника», «скорости», «сила». 

 В искусстве футуристы видят предмет для самотворчества, самовыражения, 
игры формами, случайными ассоциациями. По словам Ф. Маринетти, жизнь 
мотора интереснее, чем улыбка или слезы женщины. В своих произведениях 

футуристы трактуют человека как подобие машины.  

ХАРИЗМА (от греч. – милость, божий дар) – наделённость какого-либо 

лица (политического деятеля, проповедника, пророка) свойствами 

исключительности, непогрешимости или святости.  

ХРИСТИАНСТВО (от гр. Christos – помазанник, мессия) – одна из трех 

мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), названа по имени её 
предполагаемого основателя Христа, возникло в начале I в. н. э. в Палестине, 
в IV в. стало господствующей религией Римской империи. Христианизация 
Древней Руси (Киевской) началась с 988 г., года крещения киевского князя 
Владимира. Xристианство, как и ислам, наследует созревшую в иудаизме 
идею единого бога, обладателя абсолютной благости, абсолютного знания, 
абсолютного могущества, имеющего свою причину в себе самом, по 

отношению к которому все существа и предметы являются его творениями; 

все создано богом из ничего. В основу христианской религии легла вера в 
искупительную миссию Иисуса Христа, который своей мученической 

смертью искупил грехи человечества, во второе пришествие Христа, которое 
должно состояться в будущем, в страшный суд, в небесное воздаяние и 

установление царства божьего. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД – способ создания произведения 
искусства, включающий в себя образное мышление, творческий процесс, 
воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование 
действительности, субъективный мир творца. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК – арт-рынок – это система культурных 

и экономических отношений, определяющих конкретную денежную 

стоимость произведений искусства. Ориентирами при ценообразовании 

являются прецеденты продаж произведений конкретных авторов, а также 
цены, устанавливаемые, как правило, на аукционах или других публичных 

продажах. Организационная структура определяется специализированными 

фирмами по торговле, рекламе, пропаганде, экспертизе произведений 

искусства (аукционами, галереями, дилерскими агентствами, ярмарками). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – производство 

серийных и массовых изделий, сочетающих утилитарные и эстетические 
качества, речь может идти о посуде, мебели, одежде, ювелирных изделиях, 

игрушках. 

ХЭППЕНИНГ – театральное действо, в котором отсутствует четкий 

сюжет. Для него характерны импровизация, отсутствие деления на зрителя и 



участников, полноправность предметов и живых существ, аналогичность, 
символизм толкований, стремление к слиянию искусства и течения самой 

жизни.  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (лат. civilis – гражданский, общественный) – 1) 

ступень общественного развития, следующая за варварством; 2) синоним 

культуры, 3) уровень, ступень общественного развития, материальной и 

духовной культуры. 

ШАМАНИЗМ (от эвенкийск. шаман – вышедший из себя) – вера в 
способность определённых людей в экстатическом состоянии общаться с 
духами. Ряд исследователей считают, что шаманизм – это первая форма 
религии человечества. 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ – направление в гуманитарном знании, первая 
теория культур. В центре внимания находится эволюционно-прогрессивный 

характер историко-культурного процесса. В рамках эволюционизма принята 
концепция эволюции, предложенная еще Спенсером как особый тип 

последовательности необратимых изменений культурных феноменов от 
относительно неопределённой бессвязной гомогенности к относительно 

более определённой согласованной гетерогенности, происходящих благодаря 
постепенной дифференциации и интеграции. Базу социокультурного 

классического эволюционизма заложили такие мыслители, как Спенсер, 

Тайлор, Морган. Они определили и основные принципы изучения общества и 

культуры. 

ЭВПАТРИДЫ (греч. Εὐπατρίδαι – сыновья благородного отца) – 

древнейшая аттическая аристократия, лишённая реформами Солона 
преимуществ перед остальными гражданами Афин. 

ЭГАЛИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО – обозначение первобытного общества, 
ещё не затронутого процессами социального и имущественного расслоения. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – направление философии XX в. Центральное 
понятие – экзистенция (человеческое существование); основные проявления 
человеческого существования – забота, страх, решимость, совесть; человек 
прозревает экзистенцию как корень своего существа в пограничных 

ситуациях (борьба, страдание, смерть).  
ЭКЗОГАМИЯ – запрещение вступать в брак внутри своей группы и 

предписание браков с членами другой или других групп. 

ЭККЛЕСИЯ (греч. ἐκκλησία) – в Древней Греции высший орган 

государственной власти, народное собрание. В Афинах в V в. до н. э. 
экклесией назывался верховный орган государства, осуществлявший 

законодательную, исполнительную и судебную власть 
ЭКЛЕКТИЗМ (гр. ekiektikos – выбирающий) – в искусстве отсутствие 

единства, целостности, формальное, механическое соединение разных 

стилей. 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ (фр. expressionisme, от expression – выражение) –  

направление в европейском искусстве 10–20-х гг. XX в., провозгласившее не 
изображение современной действительности, а «выражение» её сути. 

Стилистика экспрессионизма: отказ от гармонической ясности форм, 



тяготение к абстрактному обобщению, яростная экспрессия, возвышенность 
художественных композиций, деформация картины действительности в 
произведениях искусства. В экспрессионизме художники могут выражать 
социальный протест, бунт против сложившихся ценностей, утверждать своё 
видение жизни. 

ЭЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО – искусство, ориентированное на 
небольшую группу людей, обладающих особой художественной 

восприимчивостью. 

ЭЛЛИНИЗМ (от греч. hellas – греческий) – исторический период в 
развитии античной культуры. Его содержание заключается в 
распространении греческой культуры на соседние с ней территории – 

Передней Азии, Причерноморья, Египта. Начался с завоеваний Александра 
Македонского (334 г. до н. э.), продолжался до подчинения этих территорий 

Римской империи (30 г.).  
ЭНЕОЛИТ (от лат. aeneus – медный и греч. lithos – камень) – медно-

каменный век – переходный период от новокаменного века (неолита) к 
бронзовому веку. 

ЭНСИ (аккад. – ишшиаккум, ишшаккум; шумерское устаревшее 
прочтение – патеси) – в Древней Месопотамии XXVII–XXVI вв. до н. э. 
правитель города-государства. Термин этот, видимо, означал «господин (или 

жрец) закладки сооружений». В действительности, однако, энси имел и 

культовые, и даже военные функции, так он возглавлял дружину из 
храмовых людей. Власть энси была ограничена советом старейшин и 

народным собранием, нередко энси подчинялись военным вождям-гегемонам 

(лугалям). При III династии Ура энси превратились в назначаемых царём 

окружных начальников. 
ЭПОС (гр. epos – слово, рассказ, песня) – 1) в устном народном 

творчестве – героические сказания, былины: «Одиссея», «Калевала», «Песнь 
о Роланде»; 2) род художественной литературы наряду с рассказом, романом, 

повестью. 

ЭПО́ХА ПРОСВЕЩЕ́НИЯ – эпоха развития европейской культуры, 

содержание которой определяла вера в преобразующую силу 
естественнонаучных знаний и рационального мышления. Идеи Просвещения 
зародились во Франции в середине XVIII в. Французские философы-

просветители: Д’Аламбер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС – это способность судить о предмете на 
основе благорасположения к нему или нерасположения, но без предвзятости. 

Французский мыслитель Жан Поль сравнивал эстетический вкус с совестью. 

Так же как совесть не позволяет возобладать эгоистическому чувству, 
личному интересу, так и эстетический вкус позволяет человеку сохранять 
объективность в своём восприятии прекрасного.  

ЭСХАТОЛОГИЯ – религиозное учение о конечных судьбах мира и 

человечества, в основе которого лежит концепция о нарушении человеком 

своих обязательств перед Богом и последующей расплате за это.  



ЭТИКЕТ (от фр. étiquette – этикетка, надпись) – нормы и правила, 
отражающие представления о должном поведении людей в обществе. В 

современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе 
короля Франции Людовика XIV. Его гостям были розданы карточки 

(этикетки) с изложением того, как они должны держаться; хотя 
определённые своды норм и правил поведения существовали уже с 
древнейших времён 

ЭТНОС (греч. – народ, племя) – исторически сложившаяся устойчивая 
группа людей, говорящих на одном языке, признающих единое 
происхождение, обладающая единым укладом жизни, комплексом традиций, 

обычаев.  
ЭТНОГРАФИЯ – отрасль исторической науки, изучающая состав, 

происхождение, расселение и культурно-исторические взаимоотношения 
народов мира, их материальную и духовную культуру, особенности быта. 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ – понятие, отражающее тенденцию рассматривать 
нормы и ценности собственной культуры как основу для оценки и выработки 

суждений о других культурах. 

ЯЗЫЧЕСТВО – феномен духовной культуры древних народов, в 
основе которой лежит вера во многих богов (идолопоклонство). 

 


