
Глоссарий 

Авангардизм — (франц. avant-gardisme, от авангард), обобщенное название 

художественных течений  XX в., представители которых стремились порвать с 

традицией реалистического художественного образа, искали  новые средства  

выражения. 

Аллегория (греч. иносказание) – понятие, близкое к понятию «символ». Это 

иносказание, развернутое уподобление, закрепленное культурной традицией.  

Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек помещается в 

центр мироздания. 

Импрессионизм – (франц. impressionnisme, от impression – впечатление) 

направление в искусстве последней трети XIX – начала XX вв., мастера которого, 

фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и 

непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. 

Искусство — это сфера творческой деятельности людей, направленная на 

постижение и освоение мира в художественно-образной форме. Оно 

удовлетворяет универсальную потребность человека воссоздавать окружающую 

действительность. Искусство является важнейшей составной частью культуры. 

Кубизм — «самая полная и радикальная художественная революция со времен 

Ренессанса» (Дж.Голдинг). Художники: Пикассо Пабло, Жорж Брак, Фернан 

Леже Робер Делоне, Хуан Грис, Глез Метценже. Кyбизм — (фpaнц. cubisme, oт 

cube — кyб) нaпpaвлeниe в иcкyccтвe пepвoй чeтвepти XX вeкa. Плacтичecкий 

язык кyбизмa ocнoвывaлcя нa дeфopмaции и paзлoжeнии пpeдмeтoв нa 

гeoмeтpичecкиe плocкocти, плacтичecкoм cдвигe фopмы. Mнoгиe pyccкиe 

xyдoжники пpoшли чepeз yвлeчeниe кyбизмoм, чacтo coeдиняя eгo пpинципы c 

пpиeмaми дpyгиx coвpeмeнныx xyдoжecтвeнныx нaпpaвлeний — фyтypизмa и 

пpимитивизмa. Cпeцифичecким вapиaнтoм интepпpeтaции кyбизмa нa pyccкoй 

пoчвe cтaл кyбoфyтypизм. 

 



Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, 

почитание) - специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.  

Мировоззрение – система представлений о мире и о месте в нем человека, об 

отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а 

также обусловленные этими представлениями основные жизненные позиции и 

установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, 

ценностные ориентации. 

Неоимпрессионизм – (франц. neo-impressionnisme) течение в живописи, 

возникшее во Франции около 1885 г., когда его главные мастера Ж. Сёра и П. 

Синьяк разработали новую живописную технику дивизионизма. Французские 

неоимпрессионисты и их последователи (Т. ван Рейселберге в Бельгии, Дж. 

Сегантини в Италии и др.), развивая тенденции позднего импрессионизма, 

стремились приложить к искусству современные открытия в области оптики, 

придав методичный характер приемам разложения тонов на чистые цвета; 

одновременно они преодолевали случайность, фрагментарность 

импрессионистической композиции, прибегали в своих пейзажах и 

многофигурных картинах-панно к плоскостно-декоративным решениям. 

Неоклассицизм, неоклассика – общее наименование художественных течений 2-

й половины XIX–XX вв., основывавшихся на следовании традициям искусства 

античности, Возрождения, классицизма. Возникновение неоклассицизма 

обусловлено стремлением противопоставить вечные эстетические ценности 

тревожной и противоречивой реальности, создавать идеально-величавые формы и 

образы как антитезу стилистическому произволу и декоративной избыточности 

искусства XIX в. В изобразительном искусстве некоторые предвосхищающие 

неоклассицизм моменты ощутимы уже в творчестве прерафаэлитов в 



Великобритании, но впервые как относительно целостное явление он проявился в 

теоретических суждениях и практике мастеров немецкого неоидеализма. 

Постимпрессионизм – (от лат. post после и импрессионизм) собирательное 

название основных течений французской живописи конца XIX – начала XX вв. 

Мастера постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, 

с середины 1880-х гг., искали новые выразительные средства, способные 

преодолеть эмпиризм художественного мышления и позволить перейти от 

импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее 

длительных состояний, материальных и духовных констант. 

Примитивизм – (от лат. primitivus – первый, самый ранний) в изобразительном 

искусстве конца XIX–XX вв. сознательное, программное "опрощение" 

художественных средств, обращение с этой целью к формам так называемых 

примитивов – произведениям первобытного, средневекового, народного 

искусства, детскому творчеству и т. п. Обращение к примитивизму, стремление 

обрести в первозданных пластах жизни эмоциональную ясность, чистоту 

мировосприятия свойственны в искусстве конца XIX в. творчеству П. Гогена и 

мастеров группы "Наби". К примитивизму также относят творчество "наивных 

художников", не получивших профессионального образования, но вовлеченных в 

общий художественный. 

Реализм – (от позднелат. realis – вещественный, действенный), в широком смысле 

– объективно-предметное отражение действительности специфическими 

средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. 

Важная черта реализма – убежденность в познаваемости существенных сторон 

реального мира средствами искусства. процесс (творчество А. Руссо во Франции). 

Сюрреализм — космополитичное течение в литературе, живописи и 

кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции и официально завершившее 

свое существование в 1969 году. Оно в значительной мере способствовало 

формированию сознания современного человека. Главные деятели движения —



Андре Бретон — писатель, лидер и идейный вдохновитель течения, Луи Арагон 

— один из основателей сюрреализма, причудливым образом 

трансформировавшийся впоследствии в певца коммунизма, Сальвадор Дали — 

художник, теоретик, поэт, сценарист, определивший суть течения словами: 

«Сюрреализм — это я!», в высшей степени сюрреалистический кинематографист 

Луис Бунюэль, художник Хуан Миро — «самое красивое перо на шляпе 

сюрреализма», как называл его Бретон, и многие другие художники всего мира. 

Фовизм (от фр. les fauves — дикие (звери)) Локальное направление в живописи 

нач. XX в. Наименование Ф. было в насмешку присвоено группе молодых 

парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э.О. Фриез, 

Ж. Брак, А.Ш. Манген, К. ван Донген), совместно участвовавших в ряде 

выставок1905-1907 гг., после их первой выставки 1905 г. Название было принято 

самой группой и прочно утвердилось за ней. Направление не имело четко 

сформулированной программы, манифеста или своей теории и просуществовало 

недолго, оставив, однако, заметный след в истории искусства. Его участников 

объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов 

исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета. Развивая 

художественные достижения постимпрессионистов ( Сезанн, Гоген, Ван Гог), 

опираясь на некоторые формальные приемы средневекового искусства (витражи, 

романское искусство) и японской гравюры, популярной в художественных кругах 

Франции со времен импрессионистов , фовисты стремились к максимальному 

использованию колористических возможностей живописи. 

 Фyтypизм — литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe тeчeниe в иcкyccтвe 1910-x гoдoв. 

Oтвoдя ceбe poль пpooбpaзa иcкyccтвa бyдyщeгo, фyтypизм в кaчecтвe ocнoвнoй 

пpoгpaммы выдвигaл идeю paзpyшeния кyльтypныx cтepeoтипoв и пpeдлaгaл 

взaмeн aпoлoгию тexники и ypбaнизмa кaк глaвныx пpизнaкoв нacтoящeгo и 

гpядyщeгo. Baжнoй xyдoжecтвeннoй идeeй фyтypизмa cтaл пoиcк плacтичecкoгo 

выpaжeния cтpeмитeльнocти движeния кaк ocнoвнoгo пpизнaкa тeмпa 



coвpeмeннoй жизни. Pyccкaя вepcия фyтypизмa нocилa нaзвaниe кyбoфyтypизм и 

былa ocнoвaнa нa coeдинeнии плacтичecкиx пpинципoв фpaнцyзcкoгo кyбизмa и 

eвpoпeйcкиx oбщeэcтeтичecкиx ycтaнoвoк фyтypизмa. Используя пересечения, 

сдвиги, наезды и наплывы форм художники пытались выразить дробящуюся 

множественость впечатлений современного им человека, городского жителя. 

Супрематизм (от лат. supremus — высший, высочайший; первейший; последний, 

крайний, видимо, через польское supremacja — превосходство, главенство) 

Направление авангардного искусства первой трети XX в., создателем, главным 

представителем и теоретиком которого был русский художник Казимир Малевич. 

Сам термин никак не отражает сущности супрематизм. Фактически, в понимании 

Малевича, это оценочная характеристика. супрематизм — высшая ступень 

развития искусства на пути освобождения от всего внехудожественного, на пути 

предельного выявления беспредметного, как сущности любого искусства. В этом 

смысле Малевич и первобытное орнаментальное искусство считал 

супрематическим (или «супремовидным»). Впервые он применил этот термин к 

большой группе своих картин (39 или больше) с изображением геометрических 

абстракций ,включая знаменитый «Черный квадрат» на белом фоне, «Черный 

крест» и др., выставленных на петроградской футуристической выставке «ноль-

десять» в 1915 г. Именно за этими и подобными им геометрическими 

абстракциями и закрепилось название Супрематизм, хотя сам Малевич относил к 

нему и многие свои работы 20-х гг., внешне содержавшие некоторые формы 

конкретных предметов, особенно — фигуры людей, но сохранявшие 

«супрематический дух». Да и собственно более поздние теоретические разработки 

Малевича не дают оснований сводить супрематизм (во всяком случае самого 

Малевича) только к геометрическим абстракциям, хотя они, конечно, составляют 

его ядро, сущность и даже (черно-белый и бело-белый супрематизм) подводят 

живопись к пределу ее бытия вообще как вида искусства, т. е. к живописному 

нулю, за которым уже нет собственно живописи. Этот путь во второй половине 



века и продолжили многочисленные направления в арт-деятельности, 

отказавшиеся от кистей, красок, холста. 

Экспрессионизм (от фр. expression — выразительность) — модернистское 

течение в западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой 

трети 20 века, сложившееся в определенный исторический период — в 

преддверие первой мировой войны. Мировоззренческой основой экспрессионизма 

стал индивидуалистический протест против уродливого мира, все большее 

отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех 

начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура. 

Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм. 

Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от 

иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, 

деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый 

колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. Художники 

воспринимали творчество как способ выражения эмоций. 

Ценность – понятие, указывающее на значение определённых явлений 

действительности. Всё многообразие предметов человеческой деятельности, 

общественных отношений и природных явлений, включенных в человеческое 

восприятие, может выступать в качестве ценностей, т.е. оцениваться как добро и 

зло, истина и не истина, красота и безобразие, как справедливое и 

несправедливое, допустимое или запретное. Критерии, по которым производится 

процедура оценивания, закрепляются в культуре и общественном сознании как 

субъективные ценности. К ним относятся императивы, цели, проекты в форме 

нормативных представлений, установки. Таким образом ценности существуют в 

двух видах – как предметные ценности и субъективные ценности. Философская 

теория ценностей называется аксиологией (от греч. ценный), в ней 

рассматриваются связи различных ценностей между собой. Она возникла в эпоху 

Сократа, впервые поставившего вопрос: «Что есть благо?». 



Цивилизация (от лат. гражданский, государственный) – понятие, появившееся во 

Франции в XVIII в. как характеристика просветителями общества, основанного на 

началах разума и справедливости. С этого времени цивилизация стала фактически 

синонимом культуры. Вместе с тем это понятие употребляется в философской 

литературе как характеристика ступени материальной и духовной культуры. В 

более узком значении оно употребляется как характеристика следующей за 

варварством ступени общественного развития.  

Эйдос – прообраз, форма вещей, идея вещи. 

Эсхатология (греч. – последний, крайний), религиозное учение о конечных 

судьбах мира и человека. 


