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а также стимулированием развития профессиональной школы региона (организация соответ-

ствующих курсов, лекций, народных чтений, начисление стипендий на обучение, выделение 

субсидий на открытие профессиональных учебных заведений и т.п.). 
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Понятия стилизация и имитация относят к различным областям искусства. К ним в своих 

исследованиях обращаются культурологи и исследователи искусства. Данные термины сегодня 

изучаются с разных позиций, однако, смысловая граница между ними в большинстве случаев 

не проводится, и они воспринимаются как одно целое, либо один термин входит в состав дру-

гого. Данные определения несут совершенно разную идейно-смысловую нагрузку и являются 

несопоставимыми единицами, зачастую используемыми как одно целое.  

Актуальность проведённого исследования связана с проблемами современного искус-

ствознания, которое невозможно себе представить без четкого разграничения понятийного ап-

парата. На сегодняшнем этапе данные понятия не четко разграничены, что представляет собой 

путаницу и результатом чего является терминологическая неточность. Раскрывая содержание 

двух данных определений в искусствоведческой терминологии, была предпринята попытка 

определить значения и различия каждого из них, выявить их соотношения друг с другом. 

Цель – сравнить терминологические понятия: стилизация и интерпретация по искусство-

ведческим источникам. 

Материал и методы. Исследование строится на анализе корпуса энциклопедических 

текстов и текстов искусствоведческих словарей, касающихся различных аспектов проблемы 

сравнительного анализа понятий: стилизация и интерпретация. В работе используются сравни-

тельно-сопоставительный и аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В искусствоведческой, лингвистической, энциклопедиче-

ской литературе можно встретить неоднозначную характеристику таких терминов как: стили-

зация и имитация. Данную неоднозначность можно наблюдать, в трактовке понятий описанной 

в литературных источниках. К примеру, такой литературный источник как «Популярная худо-

жественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура. Графика», под редакцией В.М. 

Полевого, предлагает следующее определение: Стилизация – намеренная имитация формаль-

ных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художе-

ственном контексте [1]. Похожее определение можно встретить и в другом литературном ис-

точнике: «Терминологический словарь Апполон. Изобразительное и декоративное искусство. 

Архитектура» в котором определяется стилизация как имитация образной системы формаль-

ных особенностей одного из стилей прошлого, использованных в новом художественном кон-

тексте [2]. Аналогичную характеристику дает издание «Отечественная и мировая художествен-
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ная культура термины и понятия. Персоналии. Зарубежное искусство ХХ века», под редакцией 

Л.В.Блохина, Т.Я. Визинской, С.В.Пешина [3]. 

Таким образом, понятие стилизации в вышеперечисленных источниках сравнивается с 

понятием имитации либо приравнивается к нему. Данный термин характеризуется в источни-

ках как образная система стилевых цитирований предыдущих эпох. 

Несмотря на то, что эти понятия соотносят друг с другом, авторы некоторых изданий 

определяют совершенно иной смысл термина имитации, как искусствоведческого понятия, ко-

торое до этого встречалось в описании выше. Имитация (от лат. imitatio – поражение), опреде-

ляется как подделка произведений искусства, материала или технологии изготовления произве-

дения. Схожую трактовку выделяет такой источник как: « Искусство. Словарь-справочник», 

под редакцией Чернецовой Е.М [4]. Здесь же можно упомянуть «Этимологический словарь 

русского языка. Русский язык от А до Я», который дает следующее определение имитации, ко-

торое характеризуется как подражание кому-либо; подделка. Толковый словарь Ожогова, дает 

сноску на следующее толкование слова имитации. Определяя при этом имитацию как подделку 

подо что-нибудь. Например, имитация под дерево, под старину [5]. 

Все вышеуказанные словари и словари – справочники дают информацию о том, что дан-

ный термин имеет только одно конкретное значение – подделка либо подражание. Отсюда сле-

дует, что он может использоваться только в своем, конкретном значении, а не в контексте тер-

мина стилизация. 

Заключение. На основе анализа вышеприведенных данных, можно сделать следующий вы-

вод, что термин стилизация может употребляться в том значении, которое предлагают литератур-

ные источники. Однако нужно четко разграничивать сферу его употребления. В сфере искусства 

будет не корректным равнозначное сопоставление понятий: стилизация и имитация. На сегодняш-

нем этапе стилизация это достаточно распространенное явление в творчестве художников, которое 

предлагает работу с формой, цветом, идейно-образной конструкцией. Стилизация может быть свя-

зана со свободным истолкованием содержания и стиля искусства, послужившего прототипом. 

Имитация, в свою очередь, определяет узконаправленный спектр действий и выступает не анало-

гичным, а скорее производным понятием в контексте феномена стилизации. 
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Цензура была одной из характерных черт советского общества. Она имела свою иерархиче-

скую систему, причем в каждой советской республике у нее были свои особенности. В структуре 

Главлита БССР было пять областных управлений. Одним из них был Витебский обллит, типичный 

региональный орган цензуры, осуществлявший политико-идеологический контроль на местном 

уровне. Так как в ХХI веке значительно возросла роль информационного пространства, то вопрос 

обеспечения свободы информации или ее ограничения становится все более актуальным.  

Цель статьи – изучение материального положения региональных органов цензуры в 

БССР (на примере Витебского обллита). 

Материал и методы. Источниковая база работы – документы Госархива Витебской области 

(фонд 3991). Также для достижения поставленной цели был привлечен документальный материал 

из Национального архива Республики Беларусь (фонд 1195). Исследование основано на принципах 
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