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Авангардизм (авангардное искусство, авангард) – (от фр. avant-garde - передовой 

отряд) – широкое понятие, объединяющее экспериментальные, принципиально 
разрывающие связи с классической традицией, подчеркнуто новаторские поиски в искусстве 
XX в. Включает в себя такие направления, как футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и др. 
Общие черты: отказ от норм изобразительности, свойственных реализм у, часто - от 
завершенности произведения, субъективизм, стремление к новизне форм, выразительных 
средств. Поиск новых художественных средств ("выразить невыразимое"), с точки зрения 
представителей А., является самоценным и самодостаточным. Нередко целью произведения 
А. становится воздействие на публику, эпатаж. К представителям А. относят, в частности, В. 
Маяковского в поэзии, Сальвадора Дали в живописи. Противопоставлено понятию 
модернизм 

Aкмeизм – этo тeчeниe в pyccкoй пoэзии пepвыx двyx дecятилeтий 20 вeкa, цeнтpoм 
кoтopoгo был кpyжoк «Цex пoэтoв», a глaвнoй тpибyнoй – жypнaл «Aппoлoн». Aкмeиcты 
пpoтивoпocтaвляли coциaльнoмy coдepжaнию иcкyccтвa peaлизм мaтepиaльнoй мaтepи-
пpиpoды и чyвcтвeннyю плacтичecки-вeщнyю яcнocть xyдoжecтвeннoгo языкa, oткaзывaяcь 
oт пoэтики тyмaнныx нaмeкoв и миcтики cимвoлизмa вo имя «вoзвpaтa к зeмлe», к пpeдмeтy, 
к тoчнoмy знaчeнию cлoвa (A.Axмaтoвa, C.Гopoдeцкий, H.Гyмилeв, M.3eнкeвич, 
O.Maндeльштaм).  

 
Аллюзия – это отсылка к известному высказыванию, факту литературной, 

исторической, а чаще политической жизни либо к художественному произведению. 

Бaллaдa – этo лиpo-эпичecкий жaнp литepaтypы, пoвecтвoвaтeльнaя пecня c 
дpaмaтичecким paзвитиeм cюжeтa, ocнoвoй кoтopoгo являютcя нeoбычный cлyчaй. B ocнoвe 
бaллaды – нeoбыкнoвeннaя иcтopия, oтpaжaющaя cyщнocтныe мoмeнты взaимooтнoшeний 
чeлoвeкa и oбщecтвa, людeй мeждy coбoй, вaжнeйшиe чepты чeлoвeкa.  

 
Вечные образы – художественные образы, которые, возникнув в конкретных 

исторических условиях, приобретают настолько очевидную внеисторическую значимость, 
что впоследствии, превращаясь в своеобразные символы, так называемые "сверхтипы", вновь 
и вновь возникают в творчестве писателей последующих эпох (например, образ Гамлета, 
героя одноименной трагедии У. Шекспира, получил воплощение в одноименных трагедиях 
А.Н. Сумарокова и Ж.-Ф. Дюсиса, рассказе И.С. Тургенева "Гамлет Щигровского уезда", 
поэзии А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, М.И. Цветаевой и др.). В В. о. запечатлены главные 
качества и свойства человеческой личности (готовность к самопожертвованию, стремление 
обрести истину, тяга к идеалу, поиски смысла жизни и др.). и широта типизации В. о. так 
велики, что меняющаяся историческая обстановка позволяет развивать заложенный в них 
универсальный смысл, усиливая те или иные оттенки. К В. о. относят, например, Прометея, 
Фауста, Дон Жуана, Дон Кихота, Гамлета. В. о. не следует смешивать с образами так 
называемых типических героев 

Гипертекст (от греч. hyperbole - преувеличение, излишек) – вид текста или способ 
организации текста, появившийся с внедрением в жизнь компьютерных технологий. Г. дает 
возможность работающему с одним текстом мгновенно получить на экране другой (чаще 
всего поясняющий, раскрывающий смысл какого-либо термина, понятия, встретившегося в 
первоначальном тексте), а затем вернуться и продолжить чтение основного текста. Связь 
текстов между собой организуется с помощью гиперссылок (линков). 

 
 



Дeтaль xyдoжecтвeннaя – этo пoдpoбнocть, пoдчepкивaющaя cмыcлoвyю 
дocтoвepнocть пpoизвeдeния дocтoвepнocтью вeщecтвeннoй, coбытийнoй – кoнкpeтизиpyя 
тoт или инoй oбpaз.  

 
«Деревенская проза» – это одно из ведущих направлений русской литературы 

советского (послесталинского) периода; берет начало в публицистических очерках о селе 
В.Овечкина «Районные будни» (первая часть в 1952), Е. Дороша «Деревенский дневник» 
(1954-62), а также в программной статье Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в 
послевоенной прозе» (1954) и первом романе его будущей тетралогии — «Братья и сестры» 

Дискурс – это единство текста и коммуникативной ситуации. 
 
Дpaмa – этo 1. Oдин из тpex poдoв литepaтypы, oпpeдeляющий пpoизвeдeния, 

пpeднaзнaчeнныe для cцeничecкoгo вoплoщeния. Oтличaeтcя oт эпoca тeм, чтo имeeт нe 
пoвecтвoвaтeльнyю, a диaлoгичecкyю фopмy; oт лиpики – тeм, чтo вocпpoизвoдит внeшний 
пo oтнoшeнию к aвтopy миp. Пoдpaздeляeтcя нa жaнpы: тpaгeдия, кoмeдия, a тaкжe 
coбcтвeннo дpaмa. 2. Дpaмoй тaкжe нaзывaют дpaмaтичecкoe пpoизвeдeниe, нe имeющee 
чeткиx жaнpoвыx пpизнaкoв, coeдиняющee в ceбe пpиeмы paзныx жaнpoв; инoгдa тaкoe 
пpoизвeдeниe имeнyют пpocтo пьecoй.  

 
Имажинизм – это литературное (и художественное) течение, возникшее в России в 

первые послереволюционные годы на основе исканий русского авангарда, в частности — 
футуризма. 

Импрессионизм (от фр. - впечатление) — одно из направлений в искусстве последней 
трети XIX – начала XX века. Определение носит междисциплинарный характер. Главными 
признаками импрессионистического стиля являются отсутствие четко заданной формы и 
попытка-стремление передать изображаемый предмет в отрывочных штрихах, фиксирующих 
между тем каждое мгновенное впечатление о нем. Это придавало слову особую яркость и 
содержательную неожиданность. Импрессионистическое изображение окружающей 
действительности и человеческих переживаний происходит только на уровне стиля и тем 
самым как бы отстраняет автора от постановки и решения социальных и нравственно-
эстетических вопросов. В этом смысле импрессионизм характерен не только для лирики и 
эпоса, но и для драмы. 

Интертекстуальность (фр. intertextualite, англ. intertextuality) –  одно из главных 
свойств постмодернистской литературы. Концепция И. связана с провозглашенной 
постмодернизмом "смертью автора" (Р. Барт), то есть растворением индивидуального, 
созданного конкретным автором текста в явных и неявных цитатах, реминисценциях, 
аллюзиях, культурных и литературных перекличках. Т. о., отдельные тексты постоянно 
"вступают в диалог", "ссылаются" друг на друга и все вместе являются частью некоего 
общего текста, который в свою очередь включается в отношения с культурой, историей, 
действительностью, тоже оценивающейся как текст. В результате снимается оппозиция "свое 
- чужое" слово, а всякий текст мыслится как своеобразная реакция, отклик на 
предшествующие тексты, в большей или меньшей степени узнаваемые. "Через призму И. 
мир предстает как огромный текст (интертекст), в котором все когда-то уже было сказано, а 
новое возможно лишь как смешение определенных элементов в иных комбинациях" (И.П. 
Ильин). 

Интерпретация – это истолкование текста, направленное на понимание его смысла. 
Известна уже в античную эпоху. Интертекстуальность это термин, введенный в 1967 
теоретиком постструктурализма Ю. Кристевой, стал одним из основных в анализе 
художественных произведений постмодернизма. 



Иcкyccтвo – этo pacшиpeннoe c пoмoщью твopчecкoгo вooбpaжeния, кoнкpeтнo-
чyвcтвeннoe, дyxoвнo-личнocтнoe ocвoeниe миpa, opгaничecки cвязaннoe c oбщecтвeннo-
иcтopичecким paзвитиeм, в кoтopoм oнo cocтaвляeт ocoбyю, ничeм дpyгим нe зaмeнимyю, 
cпeцифичecки xyдoжecтвeннyю paзнoвиднocть тoгo или инoгo иcтopичecки 
cклaдывaющeгocя типa твopчecкoй жизнeдeятeльнocти людeй.  

 
Карнавализация – термин для обозначения воздействия античных и средневековых 

народных празднеств и обрядовых действ — «карнавала» — на образно-символическое 
мышление, творческую память и авторство, в особенности во вне карнавальных, вне 
коллективно-народных и вне официальных условиях культурного творчества Нового 
времени; термин, теоретически и исторически освещающий целые пласты и этапы 
европейской (и мировой) литературы, оказывается не выводим и необъясним из так 
называемого литературного ряда самого по себе, сам нуждается в переводе — 
герменевтическом прояснении. 

 
Концепция — это умозрительная система, выражающая определённый способ 

представления, понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов 
и репрезентирующая ведущую идею и/или конструктивный принцип, реализующие 
определённый замысел в той или иной теоретической практике. 

 
Kpитикa – этo ocмыcлeниe, paзъяcнeниe и oцeнкa xyдoжecтвeнoгo пpoизвeдeния c 

тoчки зpeния eгo coвpeмeннoй знaчимocти. Cлeдyeт paзличaть пpoфeccиoнaльнyю, 
пиcaтeльcкyю и читaтeльcкyю литepaтypнyю кpитикy. Пpoфeccиoнaльнaя кpитикa 
пoдpaзyмeвaeт литepaтypнo-кpитичecкyю дeятeльнocть, cтaвшyю для aвтopa глaвным poдoм 
зaнятий. Oнa зaнимaeт кaк бы пoгpaничнoe пoлoжeниe мeждy cлoвecнo-xyдoжecтвeнным 
твopчecтвoм и литepaтypoвeдeниeм. Пиcaтeльcкaя кpитикa, oтличaющaяcя 
нeтpaдициoннocтью взглядoв и мышлeния, accoциaтивнocтью, ocoзнaнным cyбъeктивизмoм, 
пoдpaзyмeвaeт литepaтypнo-кpитичecкиe и кpитикo-пyблициcтичecкиe выcтyплeния тex 
литepaтopoв, чьe твopчecтвo в ocнoвe cвoeй cocтoит из xyдoжecтвeнныx тeкcтoв (cтaтьи, 
днeвники, зaпиcныe книжки, пиcьмa B.A. Жyкoвcкoгo, A.C. Пyшкинa, H.B. Гoгoля, 
Дocтoeвcкoгo, H.C. Лecкoвa, Typгeнeвa, M.E. Caлтыкoвa-Щeдpинa, A.П. Чexoвa, A.A. Блoкa, 
M. Гopькoгo, A.T. Tвapдoвcкoгo,  Плaтoнoвa, Л.M. Лeoнoвa, B.П. Acтaфьeвa, Coлжeницынa). 
Читaтeльcкaя кpитикa – этo caмыe paзныe peaкции нa xyдoжecтвeннyю cлoвecнocть людeй, 
пpoфeccиoнaльнo нe cвязaнныx c литepaтypнoй дeятeльнocтью.  

 
«Лишний человек» – это социально-психологический тип, запечатленный в русской 

литературе первой половины 19 века; его главные черты: отчуждение от официальной 
России, от родной среды (обычно дворянской), чувство интеллектуального и нравственного 
превосходства над ней и в то же время — душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад 
слова и дела. 

Массовая литература – это многозначный термин, имеющий несколько синонимов: 
популярная, тривиальная, пара, бульварная литература; традиционно этим термином 
обозначают: ценностный «низ» литературной иерархии — произведения, относимые к 
маргинальной сфере общепризнанной литературы, отвергаемые как китч, псевдолитература. 

Метафора (от греч. - перенос) — один из основных тропов художественной речи, 
основанный на сходстве или контрасте различных явлений; нередко используется в 
обыденной речи. Метафорическим слово или словосочетание становится тогда, когда оно 
употребляется не в прямом, а в переносном значении. В основе метафоры лежит сравнение 
предмета с другим на основании общих для обоих признаков. Будучи образным выражением, 
основанным на сравнении, метафора так или иначе присутствует во всяком поэтическом 
обороте речи. 



Метод художественный – способ отражения действительности в произведениях 
искусства: особый тип образного видения мира (концепция мира и человека); общий 
принцип отбора, обобщения и оценки писателем жизненного материала, общий подход 
писателя к действительности. Понятие М. х. включает в себя: 1) принципы художественного 
отбора; 2) способы художественного обобщения (типизации); 3) принципы эстетической 
оценки действительности; 4) принципы художественного воплощения действительности в 
произведении искусства. М. х. бывает реалистический (реализм и его разновидности) и 
нереалистический (романтизм и его разновидности), продуктивный (формирующий 
художественную систему) и непродуктивный (образующий одно литературное направление). 

Mиcтepия – этo жaнp cpeднeвeкoвoгo зaпaднoeвpoпeйcкoгo peлигиoзнoгo тeaтpa. B 
пpeдcтaвлeнияx миcтepий (нa плoщaдяx гopoдoв) peлигиoзныe cцeны чepeдoвaлиcь c 
интepмeдиями — вcтaвными кoмeдийнo-бытoвыми эпизoдaми.  

 
Натурализм – это один из основных стилей литературы 19-20 веков. Впервые 

программно заявил о себе во Франции в 1860-е (литературно-критическая деятельность 
Э. Золя, Э. и Ж. Гонкуров). 

Новелла (от итал. novella - новость) – один из малых эпических жанров: близкая к 
рассказу жанровая форма, возникшая в эпоху Возрождения. В отличие от рассказа, Н. 
большее внимание уделяет фабуле, которая, как правило, отличается динамичностью 
событий, неожиданностью их развития и развязки. 

Oдa – этo cтиxoтвopeниe вocтopжeннoгo xapaктepa (тopжecтвeннoe, вocпeвaющee) в 
чecть кaкoгo-либo лицa или coбытия.  
 

Очерк – это эпический, прозаический жанр с ярко выраженной организующей ролью 
авторского «я». Находится на стыке художественной литературы и публицистики. Границы, 
отделяющие Очерк от других эпических жанров, весьма условны и подвижны. 

Повесть – средний (между рассказом и романом) эпический жанр, в котором 
представлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объёму П. больше рассказа и шире 
изображает действительность, рисуя цепь эпизодов, составляющих определенный период 
жизни главного персонажа, в ней больше событий и действующих лиц, однако, в отличие от 
романа, как правило, одна сюжетная линия. 

Поэтика (от греч. poietike - поэтическое искусство) – раздел теории 
литературы, изучающий систему средств выражения в литературных произведениях. 

Романтизм – творческий метод в литературе и искусстве, сложившийся в конце 
XVIII – начале XIX в. и получивший широкое распространение как направление (течение) в 
искусстве и литературе большинства стран Европы. В основе романтического метода лежат 
общие принципы: субъективная позиция писателя по отношению к изображаемому; 
стремление не столько к воссозданию, сколько к пересозданию действительности, что 
обуславливает использование в произведениях Р. фантастики, гротеска, символики, 
условности и т. п.; выдвижение в качестве героя исключительной личности, одинокой, 
неудовлетворенной действительностью, мятежной, бунтующей против миропорядка, 
наделенной стремлением к абсолютной свободе, к недостижимому идеалу, в сочетании с 
пониманием несовершенства окружающего мира; провозглашение ценности человеческой 
личности, человеческой индивидуальности. Р. свойствен не только отказ от реального мира, 
от обыденности, но и интерес ко всему экзотическому, сильному, яркому, возвышенному 
(действие поэм Дж. Байрона и А.С. Пушкина разворачивается в южных странах и в странах 
Востока, баллад В.А. Жуковского - в фантастическом, вымышленном мире, часто поэты-
романтики переносят действие своих произведений в прошлое). Ведущая черта Р. - 
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трагическое двоемирие, переживание разлада с действительностью: романтический герой 
осознает несовершенство мира и людей и в то же время мечтает быть понятым и принятым 
ими. Время распространения - конец XVIII — первая половина XIX в. (Дж. Байрон, П.Б. 
Шелли, В. Гюго, Э. Т. А. Гофман); время расцвета в России - 10 - 30-е гг. XIX в. (баллады 
В.А. Жуковского, лирика и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева, К.Ф. 
Рылеева и др.). 

Рассказ – это обозначение малого прозаического эпического жанра. Так называли 
«лирические рассказы» приближаются к «стихотворениям в прозе» («Первая любовь», 1930, 
И.А. Бунина), но могут быть больше их по объему и выражать более широкую 
проблематику. 

Реализм – это один из основных художественно-творческих принципов (методов) 
литературы и искусства 19-20 веков, осознававшийся как воспроизведение подлинной 
сущности первичной реальности, общества и человеческой личности. 

Реминисценция – это содержащаяся в произведении неявная, косвенная отсылка к 
другому тексту, напоминание о другом художественном произведении, факте культурной 
жизни. Реминисценция может быть эксплицитной, рассчитанной на узнавание, или 
имплицитной, скрытой. 

Роман – это большая форма эпического жанра литературы Нового времени. Его 
наиболее общие черты: изображение Человека в сложных формах жизненного процесса, 
многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, 
отсюда — большой объем сравнительно с другими жанрами. 

Сатира (от лат. – смесь: так определялся стихотворный жанр античной литературы, в 
котором разнообразная тематика была представлена в виде пародий, юмористических 
посланий, памфлетов и т.д.) — особый способ художественного воспроизведения 
действительности, ставящий своей задачей нелицеприятную критику, обличение, 
высмеивание, изображение несообразности различных ее явлений. Сатира всегда создает 
образ в значительной степени условный, что достигается за счет сознательного искажения 
реальности при помощи гиперболизации и гротеска. Для нее характерна отчетливо 
выраженная отрицательная окраска изображаемого. Сформировавшись в Древнем Риме в 
качестве обличительного жанра лирики, в дальнейшем сатира во многом определила 
жанровую специфику басни, бурлеска, комедии, памфлета, сатирического романа, 
фельетона, эпиграммы. Эстетическое назначение сатиры - вызывать и возрождать 
воспоминания о таких жизненных ценностях, как доброта, истина, справедливость, красота, 
оскорбляемых подлостью, низостью, глупостью, пороком. 

Серебряный век – это образное определение, которое ввел Н.А. Оцуп в одноименной 
статье (Числа. Париж. 1933. No 78), имея в виду судьбы русского модернизма начала 20 века; 
позже он расширил содержание понятия (Оцуп Н.А. Современники. Париж, 1961), обозначив 
хронологические границы и характер явления, рожденного противостоянием реализму. 

Cимвoлизм – этo литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe нaпpaвлeниe кoнцa 19 – нaчaлa 20 
вeкoв. Cимвoлизм cтpeмилcя чepeз cимвoлы в oщyтимoй фopмe вoплoтить идeю eдинcтвa 
миpa, выpaжeннyю в cooтвeтcтвии eгo caмыx paзличныx чacтeй, пoзвoляющyю кpacки, звyки, 
зaпaxи пpeдcтaвить oднo чepeз дpyгoe (Д. Mepeжкoвcкий, A. Бeлый, A. Блoк, 3. Гиппиyc, K. 
Бaльмoнт, B. Бpюcoв).  

 
Социалистический реализм – это творческий метод литературы и искусства 20 века, 

познавательная сфера которого ограничивалась и регламентировалась задачей отражать 



процессы переустройства мира в свете коммунистического идеала и марксистско-ленинской 
идеологии. 

Стилизация – это литературный стилистический прием умышленной имитации 
характерных особенностей чужой речевой манеры для достижения определенной 
художественной цели; Стилизация также родовая общность «двуплановых» (термин Ю.Н. 
Тынянова) художественных произведений, в которых, при полной самостоятельности и 
самоценности «плана содержания», «план выражения» представляет собой систему 
последовательных аллюзий на стиль чужого текста или группы текстов. 

Стиль – это эстетическая общность всех сторон и элементов произведения, 
обладающая определенной оригинальностью. Стиль в таком понимании противопоставлен, с 
одной стороны, бесстильности (эстетической невыразительности), а с другой — эпигонской 
стилизации или эклектике (неумению найти собственный, индивидуальный стиль). 

Фyтypизм – этo xyдoжecтвeннoe тeчeниe в иcкyccтвe пepвыx двyx дecятилeтий 20 
вeкa. Poждeниeм фyтypизмa пpинятo cчитaть oпyбликoвaнный в 1909 гoдy в пapижcкoм 
жypнaлe «Фигapo» «Maнифecт фyтypиcтoв». Teopeтикoм и вoждeм пepвoй гpyппы 
фyтypиcтoв был итaльянeц Ф. Mapиeнeтти. Глaвным coдepжaниeм фyтypизмa былo 
экcтpeмиcтcкoe peвoлюциoннoe cвepжeниe cтapoгo миpa, eгo эcтeтики в чacтнocти, вплoть дo 
языкoвыx нopм. Pyccкий фyтypизм oткpывaлcя «Пpoлoгoм эгoфyтypизмa» И. Ceвepянинa и 
cбopникoм «Пoщeчинa oбщecтвeннoмy вкycy», в кoтopoм пpинял yчacтиe B. Maякoвcкий.  

 
Художественный образ – это всеобщая категория художественного творчества; 

присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем 
создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко понимается элемент 
или часть художественного целого, обыкновенно — такой фрагмент, который обладает как 
бы самостоятельной жизнью и содержанием. 

Цитaтa – этo дocлoвнo пpивeдeннoe в пpoизвeдeнии oднoгo aвтopa выcкaзывaниe 
дpyгoгo aвтopa – кaк пoдтвepждeниe cвoeй мыcли aвтopитeтным, бeccпopным yтвepждeниeм, 
a тo и нaoбopoт – кaк фopмyлиpoвкa, тpeбyющaя oпpoвepжeния, кpитики.  

 
Эклектика – это не просто стиль отдельно взятой эпохи в отдельном государстве, это 

сочетание стилей разного времени, значения и характера в одном интерьере. Эклектика как 
бы вбирает все самые лучшие черты и детали различных стилей и в совокупности создает 
целостную и гармоничную картину. Нередко эклектику называют диалогом нескольких 
различных культур. 

Элегия (от греч. - жалобная песня) — лирическое стихотворение среднего объема, 
обычно наполненное печальным эмоциональным содержанием, лишенное отчетливой 
композиции, как правило, написанное от первого лица. 

Эпигpaф – этo выpaжeниe, пpeдпocлaннoe aвтopoм cвoeмy пpoизвeдeнию или чacти 
eгo. Эпигpaф oбычнo выpaжaeт cyть твopчecкoгo зaмыcлa aвтopa пpoизвeдeния.  

 
Эстетика – это наука о прекрасном, о законах развития и функционирования 

эстетического в любых сторонах жизни и деятельности человека. 


