
Глоссарий 

Мировая литература 

Аллегория(от греч. - иносказание) — литературный прием, основой которого является 
иносказание: изображение отвлеченного понятия или суждения при помощи конкретного 
образа, наделенного жизненными реалиями. 

Аллюзия – это отсылка к известному высказыванию, факту литературной, 
исторической, а чаще политической жизни либо к художественному произведению. 

Вечные образы– это литературные персонажи, получившие многократное 
воплощение в словесности разных стран и эпох, ставшие своеобразными «знаками» 
культуры: Прометей, Федра, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кихот, Фауст и др. 

Герменевтика– это теория интерпретации текста и наука о понимании смысла. 
Получила широкое распространение в современном западном литературоведении, в 
осмыслении основных методологических принципов, на которых базируется построение 
новейшей теории литературы. 

Гипербола (от греч. - преувеличение) — художественный прием, основанный на 
чрезмерном преувеличении определенных свойств изображаемого предмета или явления. 

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). 

Гуманизм (лат. humanus — человечный) — системамировоззрения, 
основукоторогосоставляетзащитадостоинстваисамоценностиличности, 
еесвободыиправанасчастье. 

Гротеск (от фр. - причудливый, затейливый; смешной, комический, от итал. - грот) — 
изображение людей, предметов, деталей в изобразительном искусстве, театре и литературе в 
фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде; своеобразный стиль в 
искусстве и литературе, которым подчеркивается искажение общепринятых норм и 
одновременно совместимость реального и фантастического, трагического и комического, 
сарказма и юмора. Гротеск обязательно нарушает границы правдоподобия, придает 
изображению некую условность и выводит художественный образ за пределы вероятного, 
осознанно деформируя его. 

Декаданс– это суммарное наименование явлений западной и русской культуры 
рубежа 19-20 веков, для которых свойственна мифологизация «конца века» (findesiecle) как 
эпохи глобального кризиса, переоценки ценностей, «расставаний и ожиданий». 

Драма – это один из трех родов литературы (наряду с эпосом и лирикой). Драма 
принадлежит одновременно театру и литературе: являясь первоосновой спектакля, она 
вместе с тем воспринимается и в чтении. Она сформировалась на основе эволюции 
театральных представлений: выдвижение на первый план актеров, соединяющих пантомиму 
с произносимым словом, знаменовало ее возникновение как рода литературы.  

Жанр – это вид содержательной формы, обуславливающий целостность 
литературного произведения, которая определяется единством темы, композиции и стиля; 



исторически сложившаяся группа литературных произведений, объединенная 
совокупностью признаков содержания и формы. 

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. 

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). 

Катарсис (от греч. – очищение, прояснение, освобождение души от тягостного и 
ненужного) — введенный Аристотелем в «Поэтике» термин, связанный с его учением о 
трагедии и обозначающий душевную разрядку зрителя, который, сопереживая событиям, 
разворачивающимся в трагедии, испытывает сострадание к героям пьесы, неподдельный 
страх за их судьбу. Это волнение и приводит зрителя к катарсису, то есть очищает его душу, 
возвышает над окружающей действительностью и в конечном итоге оказывает на него 
глубокое воспитательное воздействие. 

Коллаж – в литературе постмодернизма обозначает смесь цитат, документов, 
намеков, упоминаний о чем-либо. 

Композиция – это одна из сторон формы литературных произведений: взаимная 
соотнесенность и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств. 

Лирика – это литературный род, выражающий мысли, чувства и переживания 
субъекта, провоцирующий у читателя (слушателя) иллюзию сопереживания и тяготеющий к 
стиховой форме. 

Лирический герой – это образ поэта в лирике, один из способов раскрытия авторского 
сознания. 

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. 

Миф – это древнейшее сказание, являющееся неосознанно-художественным 
повествованием о важных, часто загадочных для древнего человека природных, 
физиологических и социальных явлениях, происхождении мира, загадке рождения человека 



и происхождении человечества, подвигах богов, царей и героев, об их сражениях и 
трагедиях.  

Модернизм – это эстетическая концепция, сложившаяся в 1910-е и особенно 
интенсивно развивавшаяся в межвоенное двадцатилетие. Отдельные исследователи 
связывают возникновение модернизма с творчеством французских «проклятых поэтов» 
1870-х (П.Верлен, А.Рембо) или даже с публикацией книги Ш.Бодлера «Цветы Зла» (1857). 

Монтаж – это способ построения кинематографического, театрального, а также 
литературного произведения, при котором преобладает прерывность (дискретность) 
изображения: в текстах соседствуют весьма разные предметы, впрямую между собой не 
связанные, удаленные друг от друга в изображаемом времени и пространстве. 

Направление (течение, школа) – это исторически складывающиеся в ходе 
литературного процесса художественные общности. Под направлением первоначально 
понимали общий характер всей национальной литературы или какого-то её периода, а также 
цель, к которой ей следует стремиться. 

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. – новость) — жанр повествовательной литературы, небольшой по 
объему рассказ, отличающийся от обычного рассказа острым, нередко парадоксальным 
сюжетом, четкостью композиции, отсутствием описательности, словесной отточенностью и 
неожиданной концовкой. Жанр сложился в Италии в эпоху Возрождения. Новелла занимает 
значительное место в творчестве таких зарубежных писателей, как Э.Т.А. Гофман, П. 
Мериме, Э.А. По, Ги де Мопассан, О. Генри, Дж. Лондон и др. 

Парадокс (от греч. - неожиданный) — суждение, расходящееся с общепринятым 
суждением или мнением. Большинство литературно-художественных парадоксов облечены в 
форму остроумных афоризмов. 

Пастиш – это термин постмодернизма, редуцированная форма пародии. На первых 
этапах осмысления художественной практики постмодернизма трактовалась его теоретиками 
либо как специфическая форма пародии, либо как самопародия. 

Постмодернизм – это многозначный и динамически подвижный в зависимости от 
исторического, социального и национального контекста комплекс философских, 
эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений. 

Поэма— всякое большое многочастное или среднее по объему стихотворение. На 
протяжении всей истории литературы жанр претерпел существенные изменения и потому 
лишен формальной устойчивости. Классическая поэма представляет собой эпическое 
(«Одиссея» и «Илиада» Гомера, «Божественная комедия» Данте) произведение. 

Поэтика – это наука о системе средств выражения в литературных произведениях, 
одна из старейших дисциплин литературоведения. В расширенном смысле слова поэтика 
совпадает с теорией литературы, в суженном — с одной из областей теоретической поэтики. 

Реминисценция (от лат. - воспоминание) — сознательное или невольное 
напоминание в тексте о другом художественном произведении (воспроизведение фразовой 
или образной конструкции), известном факте культурной жизни. Встречаются 
реминисценции, рассчитанные на узнавание, и реминисценции скрытые, а в отличие от 
цитаты, реминисценция порой может быть и неосознанной самим автором. 



Романтизм – это движение в европейской и американской культуре конца 18 — 
первой половины 19 века. Романтизм противопоставил механистической концепции мира, 
созданной наукой Нового времени и принятой Просвещением, образ исторически 
становящегося мира-организма; открыл в человеке новые измерения, связанные с 
бессознательным, воображением, сном. 

Роман – литературный жанр, эпическое произведение большой формы, в котором 
повествование сосредоточено на судьбе отдельной личности в ее отношении к окружающему 
миру, на становлении, развитии ее характера и самосознания.  

Семиотика — междисциплинарная область, в рамках которой исследуются знаки и 
знаковые системы. Идея особой науки о знаках возникла на рубеже 19— 20 вв. в связи с 
необходимостью более тщательной разработки понятия знака, возникшей одновременно в 
лингвистике, логике, математике и естествознании. 

Сентиментализм – это одно из основных, наряду с классицизмом и рококо, 
художественных течений в европейской литературе 18 века. Подобно рококо, 
сентиментализм возникает как реакция на господствовавшие в предыдущем столетии 
классицистические тенденции в литературе. 

Символ (от греч. - знак, опознавательная примета; в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В.И. Даля - «сокращенье, перечень, полная картина, сущность в 
немногих словах или знак») — многозначный предметный образ, соединяющий (связующий) 
собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе их 
существенной общности, родственности. Символом могут быть предметы, животные, 
природные явления, различные признаки предметов, недосказанные действия, 
полупрозрачные намеки, личностное восприятие деталей окружающего мира. Символ часто 
прибегает к скрытому сравнению или уподоблению. Не случайно символ или символический 
образ в литературе, различных видах искусства оказывается приложим практически ко всем, 
даже самым неожиданным, сторонам жизнедеятельности. Символическое начало всегда 
присутствует и при создании запоминающихся литературных характеров-образов, и при 
мифотворчестве. 

Сонет – стихотворение из четырнадцати строк, образующих два четверостишия 
(катрена) и два трехстишия (терцета). Возникнув в XIII веке в Италии, в разное время и в 
разных странах сонет приобрел различные формы и варианты. 

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. 

Экзистенциализм – это направление в западноевропейской (преимущественно 
французской) и американской литературе 1940-60х, тесно связанное с одноименной 
философской школой, сложившейся в Германии и Франции в период между Первой и 
Второй мировой войной. 

Эстетизм – это направление в английском искусстве и литературе 1880-90-х, 
представленное писателем, теоретиком и историком искусства УолтеромПейтером (1839-94) 
и группой поэтов и художников, теоретиков литературы и искусства — Артуром Саймонсом 
(1865-1945), Обри Бёрдсли (1872-98), Оскаром Уайлдом (1854-1900). 

 



Глоссарий 

Русская литература 

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 

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 

«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» 

Имажинизм – это литературное (и художественное) течение, возникшее в России в 
первые послереволюционные годы на основе исканий русского авангарда, в частности — 
футуризма. 

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). 



«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. 

Мемуары – это разновидность документальной литературы и в то же время один из 
видов так называемой исповедальной прозы. 

Методхудожественный – 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). 

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. 

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. 

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. - 



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. 

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). 

 


