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Понятие «художественная школа» в искусствоведении

Рассматривается понятие «школа» в искусствоведении, предлагается 
уточнение его содержания в современных условиях. На основе исследований, 
проведенных в данной области, определены ключевые условия и основные фак-
торы, необходимые для формирования художественной школы в искусстве. 
Выявляются критерии и признаки определения художественных школ, такие 
как историческая и географическая идентификация, существование учебно-
го центра (художественной мастерской), наличие характерного стиля, общ-
ность тем и мотивов, следование за лидером в выборе стилевых предпочтений 
и др. Сформулирована дефиниция «художественная школа», применимая для 
различных видов искусств.
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The concept of "art school" in art history

The relevance of the study is due to the lack of a clear definition of the concept of 
"school" in art criticism, which fully discloses its content, and the signs under which the 
"art school" is formed that are applicable to various types of arts. The author identifies 
criteria and features for defining art schools, such as historical and geographical 
identification, the existence of an educational center (art workshop), the presence 
of a  characteristic style, common themes and motifs, following a leader in choosing 
stylistic preferences, etc. The article defines the definition of "art school" applicable to 
various types of art.
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Понятие «школа» в русском языке имеет много смыслов. Основное 
значение полисемантичной лексемы «школа» в современном русском 
языке – учебное заведение, образовательное учреждение. Термин так-
же используется для обозначения системы образования, приобретенно-
го опыта. В более широком смысле школа является важнейшим соци-
ально-культурным институтом, выполняющим функцию социализации 
индивида.

Содержание термина «школа» нельзя выразить в кратком высказы-
вании, т. к. его смысл раскрывается только уточняющими определения-
ми или обстоятельствами: общеобразовательная школа, высшая школа, 
научная школа, музыкальная школа, художественная школа, школа ди-
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зайна и др. Используются и уточняющие дополнения понятия: средняя 
общеобразовательная школа, школа ландшафтного дизайна и т. п.

Понятие «художественная школа» по отношению к изобразительно-
му искусству трактуется разнообразно. Известными были итальянская 
школа живописи (ХIV в.), голландская, испанская (ХVII в.), француз-
ская (ХVIII–ХIХ вв.) и др. В белорусском искусстве сложились школы 
гобелена и витебская художественного текстиля, имеющие в своей ос-
нове сформированную систему профессионального образования, и др.

Термин «художественная школа» в искусствоведении чаще всего ис-
пользуется для характеристики художественной и образовательной на-
правленности какого-либо учебного заведения, полного цикла профес-
сионального художественного образования либо деятельности отдель-
ных творческих личностей, занимающихся художественным обучением.

Формирование понятия «школа» в искусстве началось в эпоху 
Возрождения (Д. Вазари [6]). Отдельные аспекты проблем художествен-
ной школы системно представили в работах М. В. Алпатов, С. С. Аносова, 
В. В. Бабияк, О. Бенеш, Б. Р. Виппер, В. Г. Власов, Г. Земпер, М. С. Каган, 
В. П. Прокопцова, Т. М. Степанская [1–3; 5; 8–12] и др. Однако сегодня 
отсутствует четкая дефиниция понятия «школа» в искусствоведении, 
что вызывает трудности с определением художественной школы в ис-
кусстве.

Цель статьи – анализ исследований, позволяющий сформулировать 
содержание понятия «художественная школа», применимого для раз-
личных видов искусств. В рамках данного исследования выявляются 
признаки, характеризующие школы в той или иной сфере художествен-
ной деятельности.

В энциклопедической литературе понятию «школа» дается достаточ-
но узкое определение: «Школа (в искусстве) – художественное направ-
ление, течение, представленное группой учеников и последователей ка-
кого-либо художника (например, Венециановская школа) либо группой 
художников и исследователей, близких по творческим принципам и ху-
дожественной манере (например, Строгановская школа иконописи)» [14].

В контексте искусства понятие «школа» впервые стало использовать-
ся в XVI в., когда в живописи начали формироваться различные худо-
жественные течения и направления. Крупные художественные центры, 
объединенные общими стилистическими и идеологическими принци-
пами, выделялись как художественные сообщества. Исследователи эпо-
хи Возрождения, фиксируя отличия между ними, определяли их как 
школы.

Итальянский живописец и историк искусства Д. Вазари впервые си-
стематизировал творчество художников по географическим и стилисти-
ческим признакам [6], связывая их с определенными городами и масте-
рами. Отмечая схожесть в техниках, формах и выразительных средствах 
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в их творчестве, Д. Вазари подчеркивал важность общих визуальных 
и композиционных решений, выделяя художественный стиль. Это по-
ложило начало использованию термина «художественная школа» для 
обозначения групп мастеров, объединенных общими эстетическими, 
техническими и культурными чертами. Д. Вазари акцентировал внима-
ние на творческих связях между художниками одной школы и влиянии, 
которое оказывали мастера на молодых художников, отмечая формиро-
вание традиции школы. Обучая молодых художников, опытные мастера 
сохраняли и передавали стиль и технику изображения, при этом в шко-
лах искусства формировалась своя структура обучения. На уникальные 
особенности школы, по мнению Д. Вазари, оказывало влияние ее геогра-
фическое расположение, с которым связаны культура и история местно-
сти. Художники одной школы имели схожие темы и мотивы, сформиро-
ванные под влиянием социальных, религиозных и культурных условий, 
что выделяло их искусство в отдельное направление. Таким образом, 
Д. Вазари создал основы для определения художественных школ, кото-
рые позже были развиты и уточнены другими искусствоведами.

Продолжил исследования в этой области теоретик искусства XVII в. 
Д. Манчини. В «Рассуждениях о живописи» он описывал художествен-
ную школу не просто как место для обучения технике с преемственно-
стью традиций, но и как социальный и культурный феномены, способ-
ствующие взаимодействию между учеником и мастером. Д.  Манчини 
подчеркивал, что художественная школа формируется в конкретном 
историческом и социальном контексте, который влияет на ее методы, 
цели и содержание. Определяя художественную школу как простран-
ство, где происходит творческое сотрудничество, обмен инновацион-
ными идеями и передача знаний, Д. Манчини отдавал ключевую роль 
мастеру, причем не только в передаче технических навыков, формиро-
вании художественного стиля и методологии школы, но и философских 
и эстетических идей, способствующих созданию нового художественно-
го языка [4, с. 54].

В середине XIX в. понятие художественной школы изучал немецкий 
архитектор и теоретик искусства Г. Земпер, который анализировал сти-
ли и рассматривал школы как результат социальных, культурных и эко-
номических факторов [9]. Хотя Г. Земпер не разработал четкой теории 
художественной школы, его идеи о стиле и его развитии могут быть со-
поставлены с характеристиками художественной школы. Г. Земпер ак-
центировал внимание на происхождении стиля, его возникновении 
в  конкретных исторических и культурных условиях, влиянии на его 
развитие различных культурных традиций, оценивал роль материалов 
и технологии в формировании стиля. Это связано с явлениями «школы» 
как места, где обучаются и передаются знания о стиле и технике, и «ху-
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дожественной школы», где различные техники оказывают влияние на 
вид искусства.

В XIX – начале XX в. происходят радикальные изменения в искус-
стве. Понятие школы расширяется и углубляется. В этот период появля-
ются романтизм, реализм, импрессионизм, позже – модернизм, кубизм, 
сюрреализм и другие авангардные направления. В связи с необходимо-
стью более глубокого анализа художественных движений, попытками 
классификации различных течений и направлений в искусстве, термин 
«художественная школа» получил развитие в искусствоведении и более 
глубоко исследуется.

Австрийский искусствовед О. Бенеш определял художественную 
школу как «длительное художественное единство, преемственность тра-
диций, принципов и методов» [5, с. 170]. Он акцентировал внимание на 
том, что понятие школы может применяться к искусству определенной 
географической области (страны, местности, города), имеющему в ка-
кой-либо хронологический период яркие и своеобразные стилистиче-
ские черты и особенности. По его мнению, термин «школа» применим 
по отношению к творчеству группы художников, если оно отличается 
близостью принципов и общей художественной манерой, последовате-
лей и учеников какого-либо мастера. Таким образом, им зафиксированы 
общность и единство представителей школы, а также влияние школы на 
художественный процесс определенного исторического периода.

В советском искусствознании значительное влияние на понимание 
художественных школ оказали работы М. В. Алпатова. На основе срав-
нительного анализа художественных стилей русской и византийской 
школ искусствовед выявил закономерности в их формировании, разви-
тии и эволюции. Он предлагал рассматривать художественные школы 
через призму стиля, который может выражаться в общих принципах 
композиции, колористики, технических приемах и образных решениях, 
развивающихся на основе общей концепции искусства. Необходимым 
условием формирования стиля М. В. Алпатов считал наличие мастеров, 
формирующих художественные традиции, передаваемые внутри шко-
лы из поколения в поколение. При этом он рассматривал художествен-
ную школу как явление долговременное, неразрывно связанное с куль-
турным и историческим контекстом определенного времени и места, 
подчеркивая формирование уникального стиля школы под влиянием 
социальных, политических и культурных факторов. Особое внимание 
М. В. Алпатов уделял исследованию региональных школ. Он указывал, 
что они образованы на основе существующих школ, получивших воз-
можность развивать новые направления, в которые каждый художник 
школы вносил индивидуальный стиль, характерные черты. При этом 
он рассматривал не только технические аспекты творчества художни-
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ков, но и идейно-символический смысл, который представители школы 
вкладывали в свои произведения [1, с. 246].

Б. Р. Виппер исследовал художественные школы в контексте эпох 
и формирования стилей. Он рассматривал связь западноевропейского 
искусства с русской традицией, акцентируя внимание на развитии на-
циональных школ и их влиянии друг на друга. Б. Р. Виппер подчеркивал, 
что школа – это не только стиль, но и сообщество людей, объединенных 
общими культурными и профессиональными задачами. Сообщества 
художников формируются в определенном регионе, городе или центре, 
где сосредоточены интеллектуальные силы. Отмечая важность преем-
ственности и передаваемых традиций, Б. Р. Виппер считал, что школы 
искусства всегда балансируют между их сохранением и поиском новых 
форм и выражений [7, с. 28].

М. С. Каган трактует понятие «художественная школа» как обозна-
чение национальных и провинциальных разветвлений художественно-
го направления. Художественные течения, или художественные движе-
ния, «возникают в конкретных национальных и исторических условиях 
и объединяют группы художников, близких друг другу не только по об-
щим идейно-эстетическим установкам творческого метода, но и по кон-
кретному пониманию решаемых ими художественных задач в пределах 
того или иного вида искусства» [10, с. 440].

В. П. Прокопцова предлагает рассматривать художественную шко-
лу в следующих аспектах: результат формирования художественных 
традиций эпохи, которые привели к становлению школ с тем или иным 
локальным стилем; направление в искусстве, которое характеризуется 
единством идейных взглядов, общностью и преемственностью принци-
пов и методов; систему индивидуального приобретенного опыта, обуче-
ния, образования; художественное сообщество мастера и его последо-
вателей-учеников; стилевое направление социально-культурной эпохи 
или национальной принадлежности; художественный принцип масте-
ров города или страны; оценка стилистического различия по отдельным 
видам искусства; учебно-образовательное учреждение [11, с. 10; 13]. По 
мнению В. П. Прокопцовой, содержание понятия «художественная шко-
ла» требует дополнительного изучения [11, с. 34].

С. С. Аносова, отмечая отсутствие в искусстве общего понятия шко-
лы, выводит следующую дефиницию: «Школа – это определенная стиле-
вая общность различных направлений и течений, представленных груп-
пами художников и связанных единством взглядов и основных принци-
пов, часто также объединенных территориально» [2, с. 274].

Т. М. Степанская выделяет следующие признаки художественной 
школы: наличие истории, общность тем и мотивов, наличие фактов их 
освоения в различных техниках; близость колористических и фактур-
ных разработок. Одной из важных ступеней на пути формирования ху-
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дожественной школы, по мнению исследователя, является объединение 
художников в организации [12, с. 52].

Искусствоведы В. В. Бабияк и В. Г. Власов вносят важный обра-
зовательный критерий в определение художественной школы [3; 8]. 
В. В. Бабияк предлагает понятие «школа» «применять лишь к явлениям 
сугубо образовательного плана, имеющим в своей основе то или иное 
обучающее начало, причем как для некогда существовавших, так и для 
современных образовательных структур академического типа, в  том 
числе национально-региональных школ и школ отдельных личностей» 
[3, с. 22]. Он определяет художественную школу как «исторически сло-
жившуюся территориально локализированную образовательную си-
стему, отвечающую требованиям общественно-политической и социо-
культурной ситуации и осуществляющую профессиональное обучение 
изобразительному искусству» [Там же, с. 23]. Ученый выделяет систе-
мообразующие критерии художественной школы академического типа, 
которые структурируют процесс обучения: наличие синергетической 
триады традиций; присутствие лидирующей педагогической личности 
или группы, централизирующей художественный процесс, главенство 
учебной дисциплины и системность ее преподавания; воспитание спо-
собности к художественно-образному мышлению [Там же, с. 30].

В. Г. Власов, выделяя образовательную составляющую как главную, 
определяет художественную школу как «организационное или условное 
объединение мастеров на основе общей творческой, теоретической или 
учебной программы» [8, с. 6]. Такие художественные сообщества пред-
полагают объединения по признакам национальной и этнической при-
надлежности, территории; с учетом близости к выдающемуся мастеру, 
работы в его мастерской или связи с определенным учебным заведени-
ем. На взгляд В. Г. Власова, «в более узком смысле слова под художествен-
ной школой имеется в виду способ обучения художественному ремес-
лу, мастерству, манере, технике» [Там же, с. 570]. Придерживаясь мне-
ния других исследователей относительно того, что школа предполагает 
общность или близость мировоззрения определенного круга художни-
ков, единство их взглядов, идеалов и творческих методов, он уточняет, 
что это более частное узкое понятие, связанное с категориями художе-
ственного направления, стиля и течения, поскольку локальнее во време-
ни и пространстве. В. Г. Власов резюмировал, что применение термина 
«школа» в истории искусства в каждом отдельном случае требует уточ-
няющих определений [Там же, с. 569–573].

Проведенные исследования показали, что практически все ученые 
выделяют схожие признаки художественной школы, однако расставля-
ют различные акценты в понятии и предлагают для термина разные де-
финиции.

67

Тэорыя і гісторыя мастацтва



Аналитический обзор исследований позволяет сделать вывод, что 
формирование художественной школы в той или иной сфере искусств 
возможно при следующих условиях: культурно-исторических (эпоха, 
географические границы, этническая принадлежность); образователь-
ных (наличие какого-либо учебного центра, выдающегося мастера) 
и стилистических (общность технических приемов и материалов).

Возникновение художественной школы в искусстве обусловлено 
следующими факторами: объединение группы художников, активно 
взаимодействующих и влияющих на творчество друг друга; единство 
устойчивых художественных принципов и идей, которые объединяют 
ее представителей; наличие индивидуального стиля; культурная значи-
мость, выраженная признанием со стороны критиков, коллекционеров 
и зрителей.

Художественная школа может быть определена по общим для раз-
личных видов искусств критериям и признакам: характерный стиль (ху-
дожники, объединенные в школу, имеют схожие техники и стили, кото-
рые могут варьироваться в зависимости от периода и места); авторитет 
мастера (важным аспектом является наличие влиятельного мастера или 
группы мастеров, которые служат образцом для подражания); парадиг-
ма творчества (концепции художественной школы определяют подхо-
ды к искусству, включают философские и эстетические идеи); творче-
ское сообщество (художники объединены не только стилем, но и общи-
ми интересами, взглядами на искусство, обменом идеями и влиянием 
друг на друга); историческая и географическая идентификации (привяз-
ка к определенному региону или историческому периоду); наличие учеб-
ного центра (привязка к учебному заведению, художественной мастер-
ской, где происходят обучение и обмен творческим опытом, присутству-
ет преемственность).

Исходя из перечисленных критериев и признаков, можно сформу-
лировать применимую для различных видов искусств дефиницию «ху-
дожественная школа» – это исторически и географически идентифици-
рованная общность различных стилевых направлений и течений, при-
сущих группе художников и их последователей, связанных единством 
взглядов и основных принципов, отличающихся самобытностью с про-
явлением творческой индивидуальности, с собственным набором кон-
цепций, определяющих подходы к искусству, включающих философ-
ские и эстетические идеи, имеющая культурную значимость, обучающее 
начало и осуществляющая преемственность традиций, техник и мето-
дов.
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