
 
ГЛОССАРИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 
 
 

Словарь терминов и понятий. 
 

А 
Абстракционизм - (лат. abstractio – отвлечение) – абстрактное искусство – 

формалистическое направление в живописи, культуре и графике XX в; 
абстракционисты отказываются от изображения реальных предметов и явлений, их 
произведения представляют собой сочетание геометрических форм, цветовых 
пятен и линий. 

 
Авангард - (или авангардизм) (фр. avant-garde) – название ряда течений в 

искусстве XX в., порывающих с существующими реалистическими нормами и 
традициями; авангардизм является крайним выражением более широкого 
направления модернизма и отличается бунтарским характером. Он расшатывает и 
разрушает традиционные черты и принципы художественного творчества и 
способствует открытию пути к поиску нового исторического качества 
художественной культуры. Крупные представители авангарда – Кандинский, 
Малевич, Пикассо, Матис, Дали и др. 

 
 

Ампир (фр. empire – империя) – стиль позднего классицизма в западной 
архитектуре и прикладном искусстве, возникший во Франции в период 
Наполеона. Для ампира характерны строгие монументальные формы 
(дорический и тосканский ордера) и обращение к древнеримским и 
древнеегипетским декоративным формам (крылатые сфинксы и т. п.). 

 
Анимизм - (от лат. anima – душа) – 1) одна из примитивных форм религии, 

связанная с верой в существование духов, в одушевленность всех предметов, в 
наличие независимой души у людей, животных, растений; одна из примитивных 
форм религии; 2) философское учение, возводящее душу в принцип жизни. 
 

Античность (от лат. anticus – древний) – в широком смысле слова термин, 
равнозначный русскому «древность», в узком и более употребительном значении – 
культурно-историческая эпоха, история и культура Древней Греции и Древнего 
Рима, а также тех земель, которые находились под их влиянием. 
 

Артефакт - (лат. arte – искусственно + factus – сделанный) – в обычном 
понимании любой искусственно созданный объект, продукт человеческой 
деятельности. В культурологии – носитель социально-культурной информации, 
жизненно-смысловых значений, средство коммуникации. 

 
Археология - (от гр. archaios – древний + ... логия) – наука, изучающая 

историческое прошлое человеческого общества по памятникам материальной 
культуры (орудиям труда, утвари, оружию, жилищам, поселениям, местам 



погребений), находимым главным образом при раскопках. 
 
Архетип (греч. – начало + образ) – прообраз, первичная форма образец. В 

аналитической психологии К.Юнга понятие А. соотносится с бессознательной 
деятельностью людей. Архетип – это врожденные психические структуры, которые 
являются результатом исторического развития человечества. 

 
Архитектура - (лат. architectura, от гр. architektonike (techne)) – строительное 

(искусство)) – 1) искусство проектировать и строить здания, сооружения; 
зодчество; иногда архитектура как искусство проектирования противополагается 
строительству как осуществлению проекта в натуре; 2) художественный характер 
постройки. 

 
Аскетизм - (от гр. asketes упражняющийся, подвижник) – 1) учение и 

практический метод достижения нравственного совершенства посредством 
саморегуляции человеком своих телесных потребностей (соблюдение диеты, 
овладение культурой тела и т. п.) и ограничения и подавления чувственных 
влечений и желаний (гурманства, лени, сладострастия); в истории культуры 
аскетизм, как правило, осуществлялся в рамках религиозных учений, поэтому 
обычно воспринимается как исключительно религиозный принцип; 2) религиозное 
подвижничество; 3) крайнее воздержание, отказ от жизненных благ. 

 
Астрология - (греч. astron звезда + ... логия) – учение о якобы 

существующей связи между расположением небесных светил и историческими 
судьбами людей; возникло в средние века и продолжает существовать и в наше 
время. 

Б 
Барокко – (итал. barocco, - странный, причудливый), одно из главных 

стилевых направлений в искусстве Европы и Америки кон. XVI - сер. XVIII вв. Б. 
свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, 
стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к 
слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая 
музыка, оратория); одновременно – тенденция к автономии отдельных жанров. 
 

Библия (греч. biblia, мн. ч. от biblion книга) – свод книг, составляющих 
Священное писание; библия состоит из двух частей – Ветхого завета, 
представляющего священные книги христианской и иудейской религии, и Нового 
завета, содержащее собственно христианское учение. 

 
Бронзовый век – период в жизни общества, следующий за каменным 

веком (в некоторых культурах – медным веком), когда человек пользовался 
орудиями труда из бронзы (приблизительно от 4 до 3 тыс. лет назад). 

В 
Век – мера культурологической периодизации истории человечества на 

основе достижения им определенного уровня развития основ культуры: каменный 
век, бронзовый век, железный век и т. д. 

 
Вера – элемент мировоззрения, посредством которого выражается 



отношение человека к собственным жизненным силам, их источнику, их 
возможностям. Вера может быть положительной (уверенность) и отрицательной 
(неверие, неуверенность); «слепой» – доверие чувствам, интуиции без каких-либо 
доказательств и «зрячей» – доверие осмыслению опыта, научным доказательствам. 
 

Возрождение – см. статью «Ренессанс». 
 

Восточные типы культуры – типы культур, возникшие на Ближнем и 
Дальнем Востоке и характеризующиеся преимущественным развитием таких 
отраслей духовной культуры, как мистика, мифология, религия, искусство. 

Г 
Генезис – происхождение, возникновение; процесс образования и 

становление развивающегося явления. 
 

Готика (фр. gothique – от названия германского племени готов) – 
художественный стиль, преимущественно архитектурный, зародившийся в XII в. 
во Франции и в позднем средневековье распространившийся по всей Западной 
Европе; готическое зодчество характеризуется стрельчатыми сводами на ребрах 
(нервюрах), обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, применением 
витражей, а также подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму. 

 
Графика (гр. graphike, от graphф – пишу, черчу, рисую) – 1) вид 

изобразительного искусства, основанный на рисунке, выполненном штрихами и 
линиями без красок, а также печатные художественные изображения, в основе 
которых лежит такой рисунок; 2) лингвистическая часть учения о письме, 
исследующая соотношения между буквами и звуками. 

 
Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – совокупность идей и взглядов, 

утверждающих ценность человека независимо от его общественного положения и 
право личности на свободное развитие своих творческих сил, провозглашающих 
принципы равенства, справедливости, человечности отношений между людьми; 
гуманизм эпохи Возрождения (Ренессанса, XIV-XVI вв.) – общественное и 
литературное движение, противостоявшее схоластике и духовному господству 
церкви, стремившееся к возрождению античного идеала красоты и человечности; 
гуманизм реальный – мера человечности общественных отношений. 

Д 
Декадентство (фр. decadence, от лат. decadentia – упадок) – иначе декаданс – 

общее наименование кризисных, упадочных явлений в искусстве конца XIX- 
начала XX в., отмеченных индивидуалистическим пессимизмом, неприятием 
жизни, эстетизацией небытия. 
 

Духовная культура – 1) включает в себя как совокупность результатов 
духовной деятельности, так и саму духовную деятельность 2) включает в себя все 
то, что не имеет непосредственного воплощения (язык, идеологию, знания, 
ценности, обычаи, мораль и т.д.). 

 
Душа (гр. psyche, лат. anima) – понятие, выражающее исторически 

менявшиеся воззрения на внутренний мир человека; в религии и идеалистической 



философии особая нематериальная субстанция независимая от тела. 
Ж 

Жанр (от фр. genre – род, вид) – 1) исторически сложившаяся, устойчивая 
разновидность художественного произведения, например, в живописи – портрет, 
пейзаж, в литературе – роман, поэма; 2) то же, что жанровая живопись. 

 
Жанр мифологический – разновидность изобразительного искусства, 

черпающая сюжеты из мифологий разных народов. Особенность мифологического 
жанра – свободная трактовка легендарных сюжетов. Он сложился еще в античном 
искусстве, а в эпоху Возрождения достиг расцвета. 

 
Железный век – период в жизни общества, когда человек перешел к 

использованию орудий труда из железа (приблизительно с середины 1-го тыс. 
до н. э.) 

 
Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Живопись – 
важное средство художественного отражения и истолкования действительности, 
воздействия на мысли и чувства зрителей, обладает существенным социальным 
содержанием и разнообразными идеологическими функциями. 

З 
Западные типы культуры – типы культур, возникшие в Древней Греции, 

Древнем Риме и Западной Европе и характеризующиеся преимущественным 
развитием таких отраслей духовной культуры, как философия и наука 

 
Знак – (sign - категория в культурологии) 1) чувственно воспринимаемый 

субъект (звук, изображение и т.д.), который замещает, представляет другие 
предметы, их свойства и отношения 2) материальный предмет (явление, событие), 
выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства 
или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и 
передачи информации (сообщений, знаний, образов). 

И 
            Икона (от гр. eikфn – изображение, образ) – в православии и католицизме – 
изображение Бога, святого (святых), являющееся предметом религиозного 
поклонения. 

 
Импрессионизм (фр. impressionisme, от impression – впечатление) – 

направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в.; наиболее полное 
выражение получило во французской живописи. Стремясь запечатлеть реальный 
мир в его подвижности и изменчивости, добиться живой достоверности 
изображения, воссоздать единство человека и окружающей среды, импрессионисты 
- живописцы разработали систему пленэра; они писали раздельными мазками 
«чистого цвета» (т. е. не применяли смешанных красок), точно воссоздали 
рефлексы двухцветные и цветные тени. В музыке, скульптуре, литературе, театре 
импрессионисты разрабатывали способы передачи впечатления как основного 
аспекта всякого представления, переживания и мысли. 
 



Искусство – один из элементов культуры, интерпретируется в современной 
культурологи как степень совершенствования художественных технологий, 
результат человеческой деятельности и степень развития личности.  
 

История — способ существования во времени человека и человечества; 
повествование о происшедшем как особая форма культуры, специализированная 
дисциплина. 

К 
Каменный век – самый ранний период в жизни общества, когда человек 

пользовался каменными орудиями труда (приблизительно до 6 тыс. лет назад). 
 

Католицизм (от гр. katholikos – всеобщий, вселенский) – одно из основных 
направлений в христианстве (наряду с православием и протестантизмом), 
оформившееся в результате раскола христианских церквей в XI в. 

 
Классицизм (лат. classicus – первоклассный, образцовый) – художественный 

стиль и направление в европейской литературе и искусстве XVII- начала XIX в., 
одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной 
литературы и искусства как идеальному эстетическому образцу. 

 
Классика (лат. classicus – первоклассный, образцовый) – образцовые, 

выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и искусства, имеющие 
непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. 

 
Конструктивизм (от 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 – начала 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 в поэзии и т. д. 

 
Контркультура (лат. – против) – направление развития современной 

культуры, противостоящей сложившийся духовной атмосфере современного 
индустриального общества. К. получила распространение среди части молодежи 
стран Запада в 60 – 70-х годах ХХ века. Для К. характерен отказ от сложившихся 
социальных ценностей, моральных норм и идеалов, стандартов и стереотипов 
массовой культуры. К. ставит своей целью ниспровержение современной 
культуры, которая представляется организованным насилием над личностью, 
душителем творческих порывов. 
 

Кремль – (до XIV в. детинец), центральная часть древнерусских городов, 
обнесенная крепостными стенами с башнями; комплекс оборонительных, 
дворцовых и церковных сооружений. Кремль располагался на высоких местах, 
обычно на берегу реки или озера и был ядром города, определял его силуэт и 
планировку. Кремли сохранились в Новгороде, Пскове, Туле, Нижнем Новгороде, 



Смоленске, Москве и других городах. 
 
Культ (от 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 возвеличивание кого-либо, чего-либо (культ 
личности, культ творчества, культ наживы, культ праздности и т. д.). 

 
Культура (лат. cultura) – 1) основное понятие культурологии, обозначающее, 

во-первых, все то, что создано самим человеком в отличие от созданного природой. 
Этим определением фиксируются внешние границы культуры и ее источник – 
целесообразная деятельность. Поскольку в культуре субъектом, объектом и 
конечным продуктом выступает сам человек как ценность всех ценностей, 
постольку культуру можно назвать производством исторически определенного 
типа человека; 2) в социально-историческом смысле – господствующий способ 
накопления и передачи от поколения к поколению созидательного опыта 
(наследия) – первобытная культура, феодальная, буржуазная и др.; 3) конкретно-
системный способ воспроизводства (культивирования) определенных человеческих 
качеств, свойств и их комплексов (профессиональная, эмоциональная, 
интеллектуальная, физическая, экологическая и т. д.); 4) мера усвоения личностных 
достижений человечества и способ их применения в творчестве и общении. 5) 
результат всей и всякой деятельности людей за время их существования. 
 

Культурный код (code) – 1) ключ к пониманию данного типа культуры 
(дописьменный, письменный, экранный периоды). К. к. позволяет понять 
преобразование значения в смысл 2) совокупность знаков (символов), смыслов (и 
их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной 
деятельности человека. 

 
Код – совокупность знаков и система определенных правил, при помощи 

которых информация может быть представлена в виде набора этих знаков для 
передачи, обработки и хранения. 

 
«Культура массовая» – (филос., социол.), обобщенная характеристика 

господствующего в современном буржуазном обществе типа культуры, 
превращенной в индустриально-коммерческую форму производства и 
распространения с помощью средств массовой коммуникации 
стандартизированных духовных благ. Основные черты – примитивизм 
изображения человеческих отношений, сведение социальных конфликтов к 
столкновениям «хороших» и «плохих» людей, развлекательность, 
сентиментальность, натуралистическое смакование насилия, секса, разжигание 
национальных и расовых предрассудков, культ успеха, потребительства, 
насаждение конформизма и т. п. имеют целью подчинение сознания масс 
буржуазным ценностям и образу жизни. 

М 
Магия (греч. – волшебство, колдовство) – совокупность обрядов и действий, 

связанных верой в возможность повлиять с помощью воображаемых 



сверхъестественных сил на окружающую действительность. Магия – одна из форм 
древней духовной культуры.   

 
Материальная культура – 1) включает в себя разнообразные по типам и 

формам «артефакты», где природный материал и объект превращается в 
вещественный, т.е. в предмет, созданный творческой деятельностью человека. 
Материальная культура оценивается с точки зрения создаваемых ею средств и 
условий совершенствования самого человека 2) это предметы ремесел, 
производства, техника, сооружения, орудия труда, то есть артефакты – все, что 
сделано руками 3) культура труда и материального производства, культура быта, 
культура места жительства, физическая культура. 

 
Матриархат (лат. mater (matris) – мать + гр. arche – власть) – 

предшествующая патриархату эпоха в развитии первобытнообщинного строя, 
характеризующаяся матрилинейным родом, руководящей ролью женщины в семье, 
хозяйственной и общественной жизни. 

 
Массовая культура – производство простых, общедоступных, узнаваемых, 

воспринимаемых без напряжения художественных образов с целью получения 
максимальных прибылей. 

 
Мировоззрение – комплекс представлений человека о себе и о мире, 

единство знания, оценки и жизненной позиции (мироустановки), совокупность его 
нравственных, философских, политических и иных ценностных представлений, 
реализующихся в делах и поступках человека. Высшей формой мировоззрения 
является научная философия, которая способствует формированию творческого 
мышления и открывает самый короткий и правильный путь к овладению 
богатством духовной культуры. 

 
Мировая культура – синтез лучших достижений всех национальных 

культур различных народов, от древних цивилизаций до наших дней. 
 

Мистика – первая отрасль духовной культуры, основывающаяся на 
синкретичном восприятии мира, не разделяющем четко объекты 
действительности на естественные и сверхъестественные. 

 
Миф – особый способ объяснения мира, в котором человек, общество и 

природа существуют нераздельно. 
 

Модернизм (фр. modernisme) – 1) общее название направлений в искусстве и 
литературе XX в., для которых характерны отрицание традиционных форм и 
эстетики, опора на условность стиля, поиск новых эстетических принципов, разрыв 
с реализмом; 2) одна из форм приспособления религии к новым условиям ее 
существования; модернизм пересматривает устаревшие традиционные 
религиозные представления и понятия, вступившие в очевидное противоречие с 
новыми научными представлениями верующих, с их изменившимся сознанием. 
 

Модерн – (фр. moderne – новый, современный) – течение в искусстве, 



главным образом в архитектуре и прикладных искусствах к. XIX – нач. XX вв., 
характеризуется нарочитой причудливостью и надуманностью форм. 

 
Музыка (гр. musike – буквально: искусство муз) – искусство, отражающее 

действительность в звуковых художественных образах; произведение или 
совокупность произведений этого искусства. 

Н 
Натурализм (фр. naturalisme, от лат. natura) – 1) направление в искусстве 

последней трети XIX в., оформившееся во Франции во 2-й половине XIX в.; для 
натурализма характерно тщательное и бесстрастное воспроизведение потока 
жизни; в отличие от реализма натурализм утверждал всесилие грубой будничной 
реальности и подсознательных импульсов человека; 2) в широком смысле – 
внешнее правдоподобие, фотографическое копирование жизненных явлений, их 
протокольное описание без критического отбора, социально-философского 
осмысления и художественного обобщения. 
 

Народная (фольклорная) культура – культура, которая базируется на 
художественных традиционных образах, архетипах. 

 
Наука – область культуры, связанная со специализированной деятельностью 

по созданию системы знания о природе, обществе и человеке. 
 
Национальная культура – выступает синтезом культур различных 

социальных слоев и групп соответствующего общества, нации. Характеризуется 
единством территории, государственностью, общностью экономической жизни. 

 
Неоантичность – нео (новый) + античность, т.е. назад в античность. 

О 
Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни 

и производственной деятельности человеческого коллектива. Обряды, связанные с 
рождением, свадьбой, смертью, называемые семейными; сельскохозяйственные и 
другие обряды – календарными. 

П 
Пантеон (гр. pantheion – место, посвященное всем богам) – 1) у древних 

греков и римлян – храм, посвященный всем богам; 2) совокупность всех богов того 
или иного культа; 3) усыпальница выдающихся людей. 

 
Патриархат (гр. pater (patros) – отец + arche – власть) – сменившая 

матриархат эпоха в развитии первобытнообщинного строя патрилинейным родом, 
когда мужчина в семье играет главную роль в семейной, хозяйственной и 
общественной жизни. 

 
«Передвижники» – художники-реалисты, входившие в российское 

демократическое художественное объединение – Творчество передвижных 
художественных выставок (образовалось в 1870 г.). Порвав с академизмом, 
передвижники руководствовались методом критического реализма, обратились к 
правдивому изображению жизни и истории народа, освободительного движения 
России, родной природы; обличали порядки самодержавной России, пережитки 



крепостничества, пороки капитализма. Передвижники (И. Н. Крамской, И. Е. 
Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. Е. Маковский, Г. Г. Мясоедов, В. Д. Поленов, 
А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. И. Левитан и др.)  

 
Постмодернизм – характеристика современной культуры, связанная с 

фундаментальными сдвигами в формах мышления и в направлении 
исследовательских интересов. Постмодернизму присуща критика проекта 
Просвещения, рациональности, разума. 

 
Православие – одно из трех основных (наряду с католицизмом и 

протестантизмом) христианских направлений. Богословские, идеологические 
основы православия складывались в VIII-XI вв. В отличие от католицизма 
православие обращено не к индивиду, а к «собору», т. е. к сверхличной 
всеобщности церкви. Истина в православном учении дается человеку как 
«благодать», она переживается не столько разумом, сколько «сердцем». Истоки 
христианско-православной философии в России восходят к XV в. 

 
Просвещение – течение в области культурной и духовной жизни, ставящее 

себе целью заменить воззрения, основывающиеся на религиозном или 
политическом авторитете, такими, которые вытекают из требований человеческого 
разума и могут выдержать критику со стороны каждого индивида в отдельности. 

 
Протестантизм (от лат. protestans (protestantis) – возражающий, 

несогласный) – одно из основных направлений в христианстве, возникшее в ходе 
Реформации XVI в. как протест против римско-католической церкви; объединяет 
множество самостоятельных течений, церквей и сект (лютеранство, кальвинизм, 
англиканство, баптизм, адвентизм, методизм и др. 

Р 
Рационализм (фр. rationalisme, от лат. rationalis – разумный) – 1) 

философское направление, признающее (в противопоставление эмпиризму) разум 
решающим источником истинного знания; 2) рассудочное отношение к жизни; 3) 
архитектурное направление XX в., представители которого используют 
современные строительные материалы и индустриальные методы строительства 
для создания наиболее рациональных (т. е. целесообразных, экономичных и 
выразительных в своей подчеркнутой простоте) конструктивных, планировочных и 
архитектурно-художественных решений; для архитектуры рационализма 
характерны четкие, лаконичные геометрические формы. 

 
Реализм (от поздне лат. realis – вещественный) – направление в литературе и 

искусстве, ставящее себе задачей дать наиболее полное, адекватное отражение 
действительности.  
 

Религия (лат. religio) – одна из форм общественного сознания – 
совокупность духовных представлений, основанных на вере в существование бога 
или богов, в сверхъестественные силы, а также соответствующее поведение и 
специфические действия (культ). 

 
Ренессанс (от фр. renaissance – возрождение) – 1) Возрождение – период в 



культурном и идейном развитии ряда стран Европы (в Италии XIV-XVI вв., в 
других странах -XV-XVI вв.), наступивший после средневековья; в противовес 
католическому церковному миросозерцанию и узкой схоластической науке 
средних веков, эпоха Возрождения породила жизнеутверждающее, 
гуманистическое мировоззрение, создала замечательные образцы реалистического 
искусства; эпоха Возрождения ознаменовалась великими открытиями и 
изобретениями, а также пробуждением («возрождением») интереса к литературе и 
искусству Древней Греции и Рима; 2) архитектурный стиль того времени, 
сменивший готический и воспринявший элементы греко-римской архитектуры. 

 
Рококо (фр. rococo) – стиль в архитектуре и декоративном искусстве, 

возникший в начале XVIII в. и особенно развившийся во Франции при Людовике 
XV; отличается причудливой асимметричной орнаментацией и изяществом форм. 

 
Романтизм (фр. romantisme) – 1) направление в искусстве конца XVIII- 

первой половины XIX в. Романтизм выдвигал на первый план индивидуальность, 
наделяя ее идеальными устремлениями; искусству романтизма в литературе 
свойственны исключительность героев, страстей и контрастных ситуаций, 
напряженность сюжета, красочность описаний и характеристик; романтизм ярко 
проявился в музыке, изобразительном искусстве, театре; 2) мироощущение, 
которому свойственна идеализация действительности, мечтательность. 

С 
Семь чудес света – в представлении античного общества наиболее 

прославленные достопримечательности: древнеегипетские пирамиды; храм 
Артемиды в Эфесе, около 550 г. до н. э.; Мавзолей в Ганикарнасе, середина IV в. до 
н. э.; террасные, так называемые висячие сады Семирамиды в Вавилоне, VII в. до н. 
э.; статуи – Зевса в Олимпии, около 430 г. до н. э., Гелиоса в Родосе (так 
называемый Колосс Родосский), около 292-280 гг. до н. э.; маяк в Александрии, 
около 280 г. до н. э. 

 
Символизм (фр. symbolisme) – направление в европейском и русском 

искусстве конца XIX – начала XX в., в поэтике и эстетике которого основным был 
символ, выражающий связи объектов и явлений и отражающего их сознания, 
отсюда ассоциативность, иносказания, особая роль контекста в творческом методе 
символистов. 

 
Символ (simbol) - социально-культурный знак, содержание которого 

представляет собой идею, постигаемую интуитивно и не способную быть 
выраженной адекватно-вербальным способом. 

 
Синтез культур – взаимодействие и соединение разнородных элементов, 

при котором возникает новое культурное явление, течение, стиль или модель 
социокультурного устройства, отличающееся от составляющих его компонентов и 
имеющее собственное  качественно определенное содержание и/или форму. 

 
Скульптура – (sculptura) – один из видов пространственных искусств, 

создающий объемные изображения из глины, воска, камня, дерева, бронзы, гипса и 
т.д.  



 
Славянофильство – направление русской общественной и философской 

мысли 40-50-х гг. XIX в., выдвинувшее и обосновывавшее идею особой, 
мессианской роли России и других славянских стран в мире. Славянофильство 
выступило как антипод западничеству. 

 
Статика – состояние покоя, неизменности культуры. 

 
Схоластика (от лат. scholastikos – ученый, школьный, от гр. schole – школа) 

– 1) средневековая религиозная философия, характеризующаяся соединением 
теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и 
интересом к формально-логическим проблемам; 2) бесплодное умствование; 
формальное знание, оторванное от жизни. 

Т 
Табу (полинез.) – 1) у первобытных народов – религиозный запрет, 

налагаемый на какой-либо предмет, действие, слово и т. п., нарушение которого 
карается сверхъестественными силами; 2) вообще – строгий запрет. 

 
Театр (гр. theatron) – 1) род искусства, особенностью которого является 

художественное отражение явлений жизни посредством драматического действия, 
возникающего в процессе игры актеров перед зрителями; в ходе исторического 
развития определились три основные вида театра, отличающиеся специфическими 
признаками и средствами художественной выразительности – драматический, 
оперный и балетный; 2) здание, где происходят театральные представления; 3) 
представление, спектакль. 

 
Техника (от гр. technike – искусная, от techne – искусство, мастерство) – 1) 

система искусственно созданных средств человеческой деятельности; в технике 
материализованы знания и производственный опыт, накопленные в процессе 
развития общества; 2) совокупность навыков и приемов в каком-либо виде 
деятельности, мастерства, например, техника строительная, техника музыкальная, 
техника стихосложения, техника спортивная; 3) отрасль научного знания: общее 
техникознание, специальные технические науки. 

 
Тотемизм (англ. totem из языка индейцев, означающее «его род») – 1) форма 

религии раннеродового строя, характеризующаяся верой в сверхъестественную 
связь и кровную близость данной родовой группы с каким-либо тотемом, который 
считается родоначальником и покровителем рода 2) одна из форм религии, 
связанная с наделение сверхъестественной силой животных, растений, явлений 
природы. 

У 
Урбанизм (от лат. urbanus – городской) – 1) в искусстве XX в. – тематика, 

связанная с образом жизни большого современного города; 2) направление в 
градостроительстве XX в., утверждающее необходимость создания городов 
гигантов. 

Ф 
Фетишизм – религиозное поклонение материальным предметам фетишам, 

которым предписываются сверхъестественные свойства. С помощью фетиша 



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» (ислам). 
 

Философия – теоретически выраженное мировоззрение, форма культуры, 
предполагающая рефлективное осмысление человека и его места в мире. Ф. 
дискурс отличается категориальным оформлением, теоретической интерпретацией 
мировоззренческих проблем. 

 
Фольклор (англ. folk-lore) – народное творчество, произведения, 

создаваемые народом и бытующие в нем (былины, сказки, частушки, пословицы, 
песни, танцы и т. д.). 

 
Фрейдизм – учение австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда (Freud, 

1856-1939 гг.), создателя психоанализа как метода лечения психических 
заболеваний; ключевые теоретические положения психоанализа были 
преобразованы Фрейдом в концепцию бессознательного и скрытых, подавленных 
влечений человека, главным образом сексуальных; эта концепция легла в основу 
философских, исторических, психологических исследований Фрейда и его 
многочисленных последователей. 

 
Футуризм (от лат. futurum – будущее) – одно из авангардистских течений в 

европейском искусстве 10-20-х гг. XX в., отрицавшее художественное и 
нравственное наследие, проповедовавшее разрыв с традиционной культурой, 
эстетику современной урбанистической цивилизации; отсюда «динамическое», 
совмещенное изображение разных стадий движения в живописи, телеграфный 
стиль или «высвобождение» звукового состава слова («заумь») в поэзии; ведущие 
русские представители (Маяковский, Хлебников, Каменский; формальные 
новшества футуристов отразились в конструктивизме. 

Х 
Христианство (от гр. Christos – буквально: помазанник) – одна из мировых 

религий (наряду с буддизмом и исламом), названа по имени ее основателя Иисуса 
Христа – богочеловека, сошедшего с неба на землю и принявшего страдания и 
смерть ради спасения людей, а затем воскресшего и вознесшегося на небо; 
христианство возникло в начале I в., в IV в. стало господствующей религией 
Римской империи; В к. XX в. появляется в России. 

 
Художественная культура – выступает как особая область культуры, 

образовавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства ряда связанных с ним 
форм деятельности (художественное восприятие, мышление, творчество, 
переживание и тому подобное). Художественная культура имеет, как правило, 
изобразительный характер. 

Ц 
Ценности – важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с 

нормами и идеалами. Это свойство определенного предмета или явления 
удовлетворять потребности, желания, интересы индивида, группы людей, общества 
в целом. С помощью этого понятия характеризуется личностный смысл для 



отдельного человека и социально-историческое значение для общества 
определенных предметов и явлений действительности. 

Э 
Экзистенциализм (от лат. existentia – существование) – 

иррационалистическое направление в философии и культурологии (в особенности 
немецкой и французской); экзистенциализм считает, что предметом философии 
является уникальность существования человека, которое рассматривается лишь как 
непознаваемое духовное начало. 

 
Элитарная культура – высокая культура, потребителями которой являются 

образованные люди, отличается очень высокой степенью специализации, 
рассчитанная, так сказать, на «внутреннее употребление» и часто стремящаяся 
усложнить свой язык, то есть сделать его недоступным для большинства людей.  

 
Эпос (от гр. epos – слово, рассказ, песня) – 1) повествовательная литература, 

один из трех основных родов художественной литературы (наряду с лирикой и 
драмой); основные прозаические жанры эпоса: роман, повесть, рассказ; 2) 
героический эпос – героическое повествование о прошлом, составляющее героев-
богатырей, бытующее в книжной и устной форме (например, «Илиада», «Одиссея», 
«Махабхарата», русские былины, саги и др.). 

 
Эстетика (от гр. aisthetikos – относящийся к чувственному восприятию) – 1) 

философская наука, изучающая сущность и формы прекрасного в художественном 
творчестве, в природе и в жизни; эстетика изучает законы развития искусства, его 
художественно-идейное содержание и формы, его место в жизни общества и 
человека, особенности художественного творчества; 2) красота, художественность 
чего-либо. 

 
Этика (лат. ethica, от гр. ethos – обычай, характер) – 1) философское учение 

о морали, изучающее условия возникновения морали, ее сущность, понятийные и 
императивные формы; предметом нормативной этики являются моральный идеал, 
ценности и требования, особенности их функционирования; социальная этика 
изучает нравственность под углом зрения социальной жизни; индивидуальная 
этика изучает моральную жизнь личности; 2) система норм нравственного 
поведения человека, какой-либо общественной или профессиональной группы 
(например врачебная этика). 

 
Этнос (греч. – народ, племя) – исторически сложившаяся устойчивая группа 

людей (племя, народность, нация), говорящая на одном языке, признающая свое 
единое происхождение, обладающая единым укладом жизни, комплексом обычаев, 
традиций и отличающаяся всем этим от других народов. Культурная общность 
членов этноса обусловливает их психического склада. 

 
Этническая культура – это культура в основе которой лежат ценности, 

принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками такой группы 
являются общность происхождения, расовые антропологические особенности, 
язык, религия, традиции и обычаи. Э. является культура, носители которой связаны 
единством «крови и почвы». 



Я 
Язычество – традиционное обозначение нетеистических религий по их 

противоположности к теизму. В современной науке чаще употребляют термин 
«политеизм» («многобожие»); язычество – огромный комплекс первобытных 
верований, воззрений и обрядов, сложившийся в незапамятные времена и ставший 
той основой, на которой позже сформировались основные мировые религии. Он 
существовал у всех народов мира, но в разное время уступил место более развитым 
религиозным системам. Однако, те или иные его следы сохранились в различных 
областях человеческой культуры до наших дней. 
 


