
 

 

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. 

Барбизонская школа – группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, 

Ж. Дюпре, Н. В. Диаз, Ш. Ф. Добиньи, К. Труайон), работавших в 1830–1860-е гг. 

в деревне Барбизон близ леса Фонтенбло. Стремились утвердить эстетическую 

ценность национального ландшафта и обыденных пейзажных мотивов, передать 

многообразные состояния природы, вибрацию света и воздуха. Работая над 

этюдом, а иногда и над картиной с натуры, мастера Барбизонской школы 

разрабатывали методику тональной живописи, богатой световыми и цветовыми 

нюансами, уделяли внимание точной фиксации непосредственных впечатлений. К 

Барбизонской школе были близки К. Коро и Ж. Ф. Милле, ее традиции повлияли 

на развитие пейзажной живописи как во Франции, так и в других странах Европы. 

Барокко – (итал. barocco, буквально – причудливый, странный) один из 

главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки 

конца XVI – середины XVIII вв. Стиль барокко воплотил новые представления о 

единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и 

вечной изменчивости. Его эстетика строилась на коллизии человека и мира, 

идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству барокко 

свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, 

интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению 

иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов 



 

 

и фактур, света и тени. Всеобъемлющий характер приобрел в эпоху барокко 

синтез искусств: городские ансамбли, дворцы и церкви благодаря причудливой 

пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам 

и абрисам приобрели живописность и динамичность, как бы вливались в 

окружающее пространство; интерьеры зданий украшались многоцветной 

скульптурой, лепкой, резьбой, зеркала и росписи иллюзорно расширяли 

пространство, а живопись плафонов создавала эффект разверзшихся сводов. 

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. 

Караваджизм – направление в европейской живописи XVII в., представленное 

последователями Караваджо, итальянского художника конца XVI – начала XVII 

вв. Для караваджизма характерны демократизм образной системы, повышенное 

чувство реальной предметности, материальности изображения, активная роль 

светотеневых контрастов в живописно-пластическом решении картины, 

монументализация жанрово-бытовых мотивов.  

Классицизм – художественный стиль в европейском искусстве XVII – начала 

XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного 

искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм, 

развивавшийся в острополемическом взаимодействии с барокко, в целостную 

стилевую систему сложился во французской художественной культуре XVII в. 

Лежащие в его основе принципы рационалистической философии обусловили 

взгляд теоретиков и практиков классицизма на художественное произведение как 



 

 

на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственно 

воспринимаемой жизни. 

Космоцентризм – мировоззрение, согласно которому космос мыслится как 

структурно организованное и упорядоченное целое, а человек как часть этого 

мира, как микрокосм.  

Креационизм (от лат. creatio - сотворение) - религиозное учение о сотворении 

мира богом из ничего. Характерен для теистических религий – иудаизма, 

христианства, ислама.  

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.  

Космос – в переводе с древнегреческого означает «порядок». Космос или порядок 

в античной философии противопоставлялся Хаосу как беспорядку, смещению.  

Космология – учение о происхождении мира, о процессе его становления, 

который привел к его современному состоянию.  

Космогенез – сам процесс образования и становления мира.  

Маньеризм – (итал. manierismo, от maniera – прием, манера) течение в 

европейском искусстве XVI в., зародившееся в лоне искусства итальянского 

Возрождения и отразившее кризис ренессансных гуманистических идеалов. 

Мастера маньеризма культивировали представления о неустойчивости мира, 

шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, 

стремились не столько следовать природе, сколько выражать "внутреннюю идею" 

образа, рожденного в душе художника. 

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). 

Рококо – (франц. rococo, от rocaille, рокайль – декоративный мотив в форме 

раковины), стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины XVIII в. 

Для рококо характерны гедонистические настроения, уход в мир иллюзорной и 

идиллической театральной игры, пристрастие к идиллически-пасторальным и 

чувственно-эротическим сюжетам. Возникшее во Франции, рококо в области 

архитектуры сказалось главным образом в характере декора, приобретшего 

подчеркнуто изящные, утонченно-усложненные формы; распространяясь в 

зодчестве других ст. 

Романтизм – (франц. romantisme), идейное и художественное движение в 

европейской и американской культуре конца XVIII – начала XIX вв. 

Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики 



 

 

классицизма и философии Просвещения, утвердившийся в эпоху революционной 

ломки старого миропорядка, романтизм противопоставил утилитаризму и 

нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и 

бесконечному, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской 

независимости Европы. 

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. 


