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трого питания), обслуживания (справочно-ин- 
ф орм ., торговля сувенирами, бытовые услуги), 
развлечений (театры, киноконцертны е залы, ка
зино). трансп. обеспечение (трансп. средства, ав
тостоянки, прокат автомобилей) во взаимосвязи 
с имею щ имся потенциалом и потребностью  в 
развитии систем обслуживания города. В соответ
ствии с «Н ациональной программой развития ту
ризма Республики Беларусь на 2006— 10 гг.» ф о р 
мируются К .-т.з. в населённых местах — пер
спективны х центрах туризма: междунар. значе
ния — в М инске, городах Гродно, Брест, П олоцк, 
Н есвиж, Новогрудок, С лоним, г.п. Мир Коре- 
личского р-на; нац. значения — в городах Ви
тебск, М огилёв, Гомель, Лида, О рш а, Бобруйск. 
Заславль. М стиславль, Л огойск, К обрин. 
Ш клов, Поставы, Волковыск, г.п. Ружаны Пру- 
ж анского р-на, деревнях Будслав М ядельского, 
Гольшаны О ш мянского. Ж ировичи С лоним ско-
ГО р - Н О В .  Г.А.Потаев.

К У Л ЬТ У РО Л О ГИ Ч Е С К И Й  Ф И Л Ь М , разно
видность документального кино, теле- и видео- 
кино, в образно-экранной  форме отражающая 
важные, значимы е процессы в сфере нар. и про- 
фес. культуры. Создаётся на стыке киноискус
ства, науки и публицистики. Его особая ценность 
в экранной ф иксации  процессов развития совр. 
культуры, сохранении фонда культуры для буду
щих поколений, научно-художественном ан али 
зе специф ики культуры этноса, его менталитета, 
вклю чённости культуры бел. народа в мировой 
художественный процесс. Бел. К .ф. развивается 
в 3 осн. направлениях: этномузыкологическом, 
историко-культурологическом, экологическом. 
Э т н о м у з ы к о л о г и ч е с к и й  фильм воз
ник на стыке этномузыкологии (науч. изучения 
древнейш его пласта бел. аутентичного ф олькло
ра) и экранной репортажной кинодокументалис
тики , запечатлевающ ей ф ольклор в его ритуаль
но-обрядовых несцен. проявлениях, в его бы то
вании как части народно-земледельческого ка
лендаря и семейно-обрядовы х традиций. Д ости
ж ения в этой области связаны  с именами бел. 
учёных-музыковедов И .Н азиной (фильмы  цикла 
«Из истории нац. муз. инструментов» — «Голоса 
земли моей», «И грай, скрипка, играй», оба 1994; 
«Дудка», 1995; «Бубен и барабан», 1997), З .М о- 
ж ейко (циклы  ф ильмов об аутентичном певчес
ком фольклоре «П олесские колядки», 1972; «Го
лоса веков», 1979; «П олесские свадьбы», 1986; 
«Движение земли», «П ронеси, Боже, тучу...», оба 
1990; «Кривые вечера», 1993, режиссёры всех 
Н .Савва, Ю .Лысятов, С .Гайдук. О .Ш кляревский 
и др.). В жанре и с т о р и к о - к у л ь т у р о -  
л о г и ч е с к о г о  фильма кинорежиссёр В.Ш е- 
велевич в содружестве с драматургами И .Ш кля- 
ревским, С .Тарасовы м создал цикл ф ильмов о 
тысячелетней истории бел. земли, крупных дея
телях минувш их эпох, важнейш их событиях нац. 
истории, ф ормировании бел. этноса и нар. мен
талитета: «По дорогам «Слова о полку Игореве» 
(1986), дилогия «К вам, соврем енники мои»

(1989—90); «Прийди и виждь» (1992), «Западня 
для зубра» (1994), «Беларусь на кресте веков» 
(2000—03). О собенность ф ильмов — введение в 
ист. контекст минувших столетий наших совре
м енников (Владыка Ф иларет, акад. Д .С .Лиха- 
чёв), представление актёров — исполнителей ро
лей ист. персонажей в их личностном  отнош ении 
к истории. Н ачиная с 1990-х гг. плодотворно раз
вивается бел. э к о л о г и ч е с к и й  фильм, 
осн. достиж ения к-рого связаны  с 2 направлени
ями в экранной культуре. У никальность, красота 
и биоразнообразие бел. флоры и фауны , выявле
ние этических и эстетических аспектов взаим о
отнош ения человека и природы представлены в 
пейзаж ном направлении экологического кино 
(«Березинский заповедник», 1994; «Большой 
лес», 1997; «Край чистой воды», 1999, реж. всех 
Л .Гедравичус; «Мир вертлявой камыш овки», 
1999, реж. С. П етровский; «Живые свидетели лед
ников», «Ж ивая вода», оба 2000; «П оследние ор
лы», 2002, реж. всех И .Бы ш нёв). С 1986 в пос- 
тчернобы льский период развивается направле
ние «кино о Чернобыле», в рамках к-рого созда
ются ф ильмы -реквиемы  («Ж или-бы ли люди...», 
1991, реж. В.Ж игалко; «М гновения радости», 
1993, реж. В.Басов; «Чернобыль. Фантомы», 
1996, реж. С .Л укьянчиков; «Ж или-бы ли...», 2001, 
реж. Г.Адамович). К 20-летию  чернобыльской 
катастрофы созданы ф ильм ы , в к-рых научно ос
мыслены совр. проблемы Чернобыля («Черно
быльский крест», реж. А.Алай; «Чернобыльские 
джунгли», реж. Быш нёв, оба 2006). О.Ф.Нечии.

КУ Л ЬТУ РО ЛО ГИ Я  (от культура + ...логия), гу
манитарная наука, изучаю щая культуру как осо
бую форму организации ж изни человека, иссле
дующая ист. развитие культур, осуществляющая 
сравнительны й анализ их различных типов. Тра
диционную  бел. культуру лингвисты , этнографы, 
историки и ф ольклористы  начали систематичес
ки исследовать в 19 — нач. 20 в. (П .А .Бессонов, 
В. Н. Д обро Вольский, М .В .Довнар-Запольский, 
Е .Ф .К арский, А .К .К иркор, Е .Р .Романов, И.А. 
Сербов, А .К .С ерж путовский, М .Ф едеровский, 
П .В .Ш ейн и др.). В этот период впервые появи
лись культурологические работы «Белорусское 
возрождение» М .Богдановича(1915), «Извечным 
путём» И .В .К ончевского (1921), «Западно-рус - 
сизм» А .Ц викевича(1929) и др. Различные аспек
ты становления бел. культуры, углубления её воз
действия на ф ормирование художественно-эсте- 
тических ценностей, нац. сам осознания бел. на
рода исследовались в трудах ф илософ ов, искус
ствоведов, историков и социологов 2-й пол. 20 в. 
Отечеств. К. как наука, изучаю щая закономер
ности развития и ф ункционирования культуры, 
её структуру и динамику, взаимосвязи и взаимо
действия с другими сф ерами материальной и ду
ховной ж изни, сф ормировалась только в 1980-х 
гг. В этот период бел. учёными осуществлялось 
целенаправленное фундаментальное исследова
ние совокупности культ, явлений и процессов. 
В 1940-е гг. в вузах, ин-тах повы ш ения квалифи-
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каиии кадров создавались кафедры К., вучебны й 
процесс вводился культурологический курс.

| К. включена в обшую систему науч. знаний и за
няла в ней определённое место, обладая соб
ственным предметом исследования и к о н к р ет
ными методами. В Беларуси п ояви ли сь  кадры 
исследователей и преподавателей , иден тиф и - 

| цируемых как культурологи (П .Г .И гнатович, 
Н .И .К рю ковский, И .Я.Левяш , В .Ф .М артынов, 
И .В .М орозов, В .В .П оздняков, И .Д .Розенфельд, 
В.А.Салеев, А .И .С м олик, И .Е .Ш ирш ов и др.). 
Вокруг них образовываю тся науч. центры , в 

I к-рых проводятся исследования по К.: Бел. ун-т 
культуры и иск-в, Бел. ин-т проблем культуры. 
БГУ, Респ. ин-т высш ей школы БГУ, Гроднен
ский ун-т. К началу 21 в. сф ормировались такие 
отрасли культурологического знания, как исто
рия культуры, теория культуры, ф илософ ия и со 
циология культуры, культ, антропология, при
кладная К. и др. С овременные бел. культурологи 

| исследуют закономерности развития и ф ункц ио
нирования культуры, её морфологию  и ди н ам и 
ку, этнические и духовные основы культуры и 
бытия человека, диалектику ментальности и нац. 
культуры, взаимодействие разных культур и ци
вилизаций мира. Ведётся работа по исследова
нию: базовых компонентов ценностных ориента
ций личности в условиях трансф орм ации соц ио
культурной среды; аксиологических и структур
ных основ художественной культуры; вопросов 
генезиса, типологии и механизмов самосохране
ния нематериальной традиц. культуры; роли и 
места в структуре культ, организма этики и рели
гии; механизмов социокультурной регуляции де
мографического поведения субъектов постката- 
строфического социума; культ, политики в усло
виях системной трансф орм ации общ ества. Учё
ные Бел. ин-та проблем культуры совместно с 
культурологами и искусствоведами Бел. акаде
мии иск-в. Бел. ун-та культуры и иск-в. Бел. ака
демии музыки разрабатываю т концептуальные 
основы и программу развития нар. творчества и 
профес. иск-ва, инф орм. инфраструктуру, отрас
ли культуры, систему норм и принципов взаим о
действия бел. культуры с другими культурами. 
Изданы авторские и коллективные учебные по
собия по К., теории и истории культуры, науч. 
справочник «Культура Беларуси X I—XIX вв.» 
А .И.Смолика (1998), энциклопедические спра
вочники «М ировая культура. От древности до на
ших дней» (2001) и «Культурология» (2003) 
Э.С.Дубенецкого, «П амятники всемирного на
следия» В .П .К иселя (2-е изд., 2001) и др.

Лит.: С м о л і к А.І. Беларуская культуралогія на 
ияжы стагоддіяў / /  Весн. Бел. дзярж. ун-та культуры. 
2002. № 1; С к а р а х о д а ў  У.П. Сацыядынаміка 
іультуры сучаснай Беларусі. Мн., 2003; К у х т о  
I-К. Культуралогія — новая навуковая дысцыпліна ў 
іеларусі / /  Адукацыя і выхаванне. 2005. № 11; М а р - 
Ы н о в  В. Поиск своего пути / /  Бел. думка. 2006. № 1.

А.И.Смолик.

К УЛЬТЫ  РЕ Л И Г И О ЗН Ы Е , совокупность спе
циф ических ритуалов, обрядов и действий, обос
нованны х верой в сверхъестественное и регла
ментированны х церковны ми канонами. Их ис
токи в дохрист. культах (см. Культ предков), 
к -ры е включали разные проявления фетишизма, 
магии, тотемизма и др. В ш ироком смысле — ис
торически слож ивш ийся тип религ. отнош ений. 
Введение в 10 в. христианства  на бел. землях по
лож ило конец оф иц. сущ ествованию  язычество и 
языческих культов. О днако остатки дохрист. ве
рований дош ли до наш его времени в представле
ниях, обрядах и обычаях, устном нар. творчестве 
белорусов. Н аправленность, структура и значе
ние К.р. сущ ественно отличаются в разных ист. и 
региональны х типах религий. Составными эле
ментами К.р. являю тся религ.-м агические дей
ствия (обряды, молитвы) и относящ иеся к ним 
реликвии церковные. Центром осущ ествления К.р. 
является храм, в интерьере к-рого большую роль 
играют культовые предметы (иконы, фрески, рас
пятия, зажжённые лампады , горящ ие свечи), 
здесь соверш ается гл. культовое действие — об
щественное богослужение, в к-ром дом инирую 
щая роль отведена литургии. Значительное место 
занимаю т культ святых, поклонение кресту, по
читание икон и др. Важными элементами явля
ются праздники, а также посты. К.р. — наиболее 
доступный и непосредственно приближ ённый к 
простым верующим элемент религии. Он стиму
лирует чувственно-религ. мировосприятие и яв
ляется объектом веры и почитания как п оказа
тель религиозности населения. См. также Рели
гия, Религиозные организации. А. В. Верещагина.

К У Л ЬЧ И Ц К И Й  Владимир Адамович (р. 6.3. 
1948, ст. Даурия Читинской обл., Россия), бел. 
учёный в области нейроф изиологии. Чл.-корр. 
НАН Беларуси (2000). Д -р  мед. н. (1989), проф. 
(1998). О кончил Куйбыш евский мед. ин-т(1972). 
Работал врачом в России, в 1975—86 в Куйбы
ш евском мед. ин-те. С 1989 в И н-те физиологии 
НАН Беларуси (с 1991 зав. лаб., одновременно с 
2005 зам. директора). Науч. труды в области экс- 
перим. и клинической нейроф изиологии, ф унда
ментальных и прикладных аспектов эндотоксе
мии, остроф азной реакции, контроля витальных 
функций. Впервые получил эксперим. подтвер
ждение модулирующего влияния простагланди- 
нов группы Е на термочувствительность н ейро
нов переднего гипоталамуса. Обнаружил в кау
дальных участках вентролатеральных отделов 
продолговатого мозга популяции нервных кле
ток, активация к-рых сопровож дается сниж ени
ем системного артериального давления.

Соч.'. Функции вентральных отделов продолговато
го мозга. Мн., 1993; Нейрофизиология защитных ре
флексов. Мн., 1998; Регуляция функций при активации 
мозга. Мн., 2004 (в соавт.).

КУМ АНЙКА, м а л и н а  н е с с к а я  (Rubus 
nessensis), цветковое растение рода малина. Рас
пространена в лесных и лесостепны х районах Ев
ропы. В Беларуси растёт по всейтерр. в сырых ле-
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