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Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки методики объяснения ки-
тайским студентам терминов изобразительного и прикладного искусства на русском языке. В связи с 
бурно развивающимися технологиями изобразительного искусства, ранее не использовавшимися в 
Китае и заимствованных из опыта зарубежных стран, ставится проблема о быстром насыщении поня-
тийного узуса новыми терминами, которые устоялись в русском и других европейских языках. У китай-
ских студентов расширяются возможности обучения в российских вузах. В связи с этим целью данной 
статьи является выявление терминов, вызывающих затруднение в восприятии понятийных терминов 
китайскими студентами, и разработка методических предложений по их наиболее доступному объяс-
нению. Ведущим методом в исследовании данной проблемы является метод анкетирования китайских 
студентов, обучающихся в институте художественного образования Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. Это позволило выявить как общие для китайского и 
русского языка, так и различные изобразительные термины и лексемы цветообозначения. Выборка 
исследования включала около ста терминов и проводилась среди двух учебных групп китайских сту-
дентов. В статье рассмотрено несколько совпадающих цветообозначений и ряд не имеющих аналогов 
в китайском языке. Подробно рассмотрен термин «валёр». Раскрыт основной принцип, по которому 
можно судить о различии русской и китайской терминосистем. Он восходит к различным историче-
ским традициям изобразительного искусства Китая и Европы. Обосновывается принцип объяснения 
понятий с обязательным учётом культурных основ изобразительно искусства различных стран на на-
глядных примерах. Представленные в статье материалы позволяют разработать учебное занятие по 
истории искусства по объяснению понятия «валёр» и ряда лексических цветообозначений.

Ключевые слова: изобразительная терминосистема, цветообозначение, полисемия, лексиче-
ский параллелизм, валёр, наглядность
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The relevance of the study of this problem is due to the need to develop a methodology for explaining 
the terms of fine and applied arts in Russian to Chinese students. In connection with the rapidly developing 
technologies of fine art, previously not used in China and borrowed from the experience of foreign countries, 
the question of the rapid saturation of the conceptual usage of new terms that have been established in 
Russian and other European languages arises. The opportunities for Chinese students to study at Russian 
universities are expanding. In this regard, this article is aimed at identifying terms that cause difficulties in the 
perception of Chinese students and developing methodological proposals for their most accessible expla-
nation. The leading method in the study of this problem is the method of questionnaire of Chinese students 
studying at the Faculty of Fine Arts of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen. 
It has revealed both common for the Chinese and Russian language pictorial terms and lexemes of color 
meanings, as well as various ones. The study sample included about a hundred terms and was conducted 
among two study groups of Chinese students. The article considers several matching color meanings and a 
number of unparalleled in Chinese. The term currency is discussed in detail. The basic principle by which the 
difference between Russian and Chinese terminology systems can be judged is revealed. It dates back to 
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Введение. Объяснение терминов – ос-
нова научного подхода в обучении любому 
предмету. Китайское правительство прила-
гает значительные усилия по обучению сту-
дентов в иностранных вузах. «К главным за-
дачам внешней политики любого государства 
относится распространение своего влияния 
на международной арене. Одним из наибо-
лее эффективных инструментов решения 
этой задачи в эру информации и знаний яв-
ляется “мягкая сила” образования, посред-
ством которого те или иные страны трансли-
руют на зарубежные территории и регионы 
свои достижения в области культуры, науки, 
технологий, а также идеалы, ценности и нор-
мы определённого общественного устрой-
ства» [1, с. 31]. Но из-за разницы традиций 
искусства вызывает понимание ряда поня-
тий. Для успешного обучения китайских сту-
дентов предметам изобразительного ряда 
в России необходимо выработать методику 
объяснения понятийных систем, относящих-
ся к предметам этого направления – живопи-
си, истории искусства и др. В этом состоит 
актуальность данной статьи. Её цель заклю-
чается в выработке объяснительной модели 
европейских терминов для будущих китай-
ских художников, дизайнеров, архитекторов, 
что способствует их интеграции в мировую 
терминологическую систему. 

По наблюдению ведущих российских 
учёных-китаеведов, «терминологический 
пласт лексики становится более динамич-
ным элементом китайского языка, что требу-
ет в свою очередь более детального и ана-
литического изучения терминов» [2, с. 236]. 
Подобная исследовательская проблема воз-
никла из-за особенности китайской терми-
носистемы, прошедшей тысячелетний путь 
развития: «терминологический аппарат тра-
диционной китайской живописи изначально 
формировался в устной практике бесед ма-
стеров между собой, а также между настав-
никами и учениками» [3, c. 342] и не имел 
унификации. В Китае существует специаль-
ный центр исследования терминологии при 
Институте терминологии Хэйлунцзянского 
университета. Главным направлением его 
работы является изучение зарубежных тер-
миносистем. Современный этап развития 

китайского терминоведения характеризуется 
его интеграцией в мировые исследования. В 
китайском терминоведении применяются но-
вейшие методы и достижения ведущих миро-
вых терминологических школ. За последние 
годы были определены основные задачи тер-
минологической деятельности современного 
Китая с учётом традиций китайского терми-
нотворчества, а также результатов современ-
ных терминологических исследований в КНР 
и за рубежом.

«Это теоретические и прикладные ис-
следования, упорядочение терминов, раз-
работка узкоспециальных терминосистем, 
создание и пополнение банка данных тер-
минов и номенклатуры, подготовка новых и 
пополнение существующих отраслевых тер-
минологических словарей. Из поля зрения 
китайских терминологов не выпала и такая 
важная задача, как международная унифика-
ция терминов» [4, c. 121–122].

Подобное внимание к единообразию 
понятий продиктовано активной между-
народной политикой современного Китая. 
Китайская терминосистема изобразитель-
ного и прикладного искусства является од-
ной из многочисленных лексических подси-
стем китайского языка. Этот аспект изучал-
ся российскими лингвистами-китаеведами 
О. П. Фроловой, И. Д. Клениным, В. Ф. Щичко, 
В. В. Ивановым, О. Р. Очировым и др. Худо-
жественная терминология в системе обуче-
ния китайских студентов как специальная 
проблема изучалась и описывалась учёными 
Волгоградского педагогического института. 
Итогом подобных исследований стал издан-
ный волгоградскими китаеведами в 2009 г. 
«Русско-китайский словарь художественных 
терминов: для китайских студентов художе-
ственных специальностей, обучающихся в 
российских вузах»1. 

От понимания связей специальных по-
нятий с общеупотребительной лексикой, 
особенностей их словообразования, степе-
ни заимствования из других терминосистем 

1  Русско-китайский словарь художественных тер-
минов: для китайских студентов художественных специ-
альностей, обучающихся в российских вузах / Федераль-
ное агентство по образованию; Волгоград. гос. пед. ун-т; 
Ин-т худож. образования; сост. Г. В. Копаева, Ван Мао-
цин. – Волгоград: Перемена, 2009. – 125 с.

various historical traditions of fine art in China and Europe. The principle of explaining concepts is justified, 
taking into account the cultural foundations of fine arts of various countries, using illustrative examples. The 
materials presented in the article allow to develop a training session on explaining the concept of “valure” and 
a number of lexical color meanings.

Keywords: pictorial terminology system, color meaning, polysemia, lexical parallelism, valure, clarity
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и языков в большой степени зависят объяс-
нительные модели, помогающие выстроить 
методику преподавания предмета. В насто-
ящее время, когда Китай проводит политику 
открытости и обмен в сфере искусства с за-
рубежными странами постоянно возрастает, 
велико взаимопроникновение понятий и тер-
минов. Кроме того, открытое общество всег-
да предполагает общий взаимообмен, «это 
сопровож дается проблематизацией антро-
поцентризма и определённых направлений 
гуманизма» [5, р. 230]. Поэтому необходимо 
вписывать данную терминологическую си-
стему в историю влияния на китайское обра-
зование различных зарубежных школ.

Терминосистема изобразительного ис-
кусства разделяется на два уровня: художе-
ственное творчество как технологический 
процесс и процесс зрительного созерцания 
либо искусствоведческого анализа закончен-
ного произведения искусства [6, c. 54]. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе данной работы лежат сопоста-
вительные, историко-компаративные, куль-
турологический методы. В свою очередь, 
культурологический метод исследования 
опирается на разные источники ‒ лингво-
страноведение (исследование единиц языка 
с этнокультурным компонентом семантики) и 
лингвокультурология (исследование единиц 
национального менталитета и их отражение 
в языке). Для построения оптимальной объ-
яснительной модели, помимо названных ме-
тодов, применяется эмпирический тестовый 
метод исследования профессиональной ху-
дожественной лексики. Студенты заполняли 
анкету с изобразительными терминами и 
отмечали те из них, значение которых для 
них неясно или затруднено. Анкетирование 
было проведено среди китайских студентов 
и аспирантов института художественного 
образования педагогического университета 
им. А. И. Герцена, обучающихся по специ-
альности «изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство». Попутно студен-
там, будущим педагогам, демонстрировался 
метод вовлечённого анкетирования, когда 
респондентов знакомили с задачами после-
дующей обработки данных, что само по себе 
представляет стимулирующую исследова-
тельскую мотивацию. Этот метод повышает 
активность студентов не только к участию в 
опросе, но и способствует «размышлениям 
об общих целях и задачах научных исследо-
ваний» [7, р. 78]. 

После анкетирования были собраны и 
продемонстрированы обучающимся приме-
ры сходных путей терминологизации в рус-
ском и китайском языках. 

Для китайского учащегося всегда пред-
ставляют сложность полисемии и диффе-
ренциации специальных понятий от обще-
употребительных. Для того чтобы продуктивно 
выстраивать дидактический материал и выби-
рать для его подачи наиболее подходящую 
методику, необходимо продемонстрировать 
как образец весь семантический диапазон 
ряда наиболее репрезентативных терминов. 

Например, А. А. Хаматова и В. А. Ши-
щенко определили пути возникновения по-
добной лексической многозначности: «В 
одних случаях объединение в лексеме об-
щеупотребительного и терминологического 
значений является следствием терминоло-
гизации общеупотребительных слов, напри-
мер: 画布 huàbù холст, 木炭 mùtàn уголь, 阴
影 yīnyǐng тень, 动机 dòngjī мотив; иногда тер-
минологизация происходит благодаря кон-
версии: 运动 yùndòng двигаться → динамика, 
模糊 móhu неясный → размытие изображе-
ния, 静止 jìngzhǐ спокойный → статика, 远近 
yuǎnjìn везде, расстояние → перспектива, 
构成 gòuchéng соорудить, построить → ком-
позиция; либо благодаря появлению нового, 
переносного значения: 覆盖 fùgài покров → 
один из композиционных приёмов, согласно 
которому устанавливается правильное со-
отношение между нижней и верхней частью 
свитка в целом или отдельными частями 
предметов и др.» [8, c. 82].

В статье ставятся задачи на примере 
наиболее репрезентативной группы терми-
нов, выявить пути их образования, сферы 
употребления, а также модели объяснения 
китайским студентам на примерах паралле-
лизма аналогичных лингвистических ситуа-
ций в русском и китайском языках. 

На основе анкетирования 50-ти респон-
дентов составлен перечень наиболее не-
понятных терминов. Произведён их анализ 
и составлен перечень терминологических 
групп, вызывающих особую сложность вос-
приятия китайскими слушателями. В процес-
се исследования выявлены примеры парал-
лелизма путей терминологизации в русском 
и китайском языках. Например, сложное дву-
корневое слово «светотень», означающее 
распределение света и тени на поверхностях 
предметов, образовалось из двух общеупо-
требительных лексем ‒ «свет» и «тень» ‒ пу-
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тем сочленения с помощью соединительной 
гласной «е». Слово 明暗 míng’àn объясняется 
в большом толковом словаре китайского язы-
ка аналогично русскому как «свет и тень»1. И 
этим же путём перехода от общеупотреби-
тельных значений к терминологичному про-
исходит образование художественного поня-
тия «светотень», которое китайскими специ-
алистами по изобразительной терминологии 
истолковывается как «изменение освещения, 
затенённости и рефлексов изображаемого 
предмета, а также способы передачи такого 
рода изменений»2.

По сходному принципу происходит лек-
сическое и фразеологическое расширение 
цветонаименований. Известно, что древ-
ние языки на первоначальном этапе своего 
развития знали только два цветообозначе-
ния – тёмный и светлый. Затем в языках по-
являлось понятие «красный». Отсюда возни-
кает общность распространённых идиом во 
многих языках. Например, русско-китайский 
фразеологический параллелизм выраже-
ния 颠倒黑白 (diān dǎo hēi bái) ‒ «выдавать 
черное за белое», то есть искажать истину, 
представлять факты в ложном свете. Сход-
ство выражений можно видеть и на примере 
обозначения цвета «красный». В китайской 
палитре это ведущий цвет, с которым свя-
зано множество исторических и мифологи-
ческих данных. Красный цвет 红色 (hóng sè) 
знаменует энергию, успех, благополучие. В 
русском языке также издревле этот цвет сим-
волизировал красоту, здоровье и достаток 
«красна девица», «красный угол» и пр. Об-
наружились буквальные совпадения идиома-
тических выражения: 面红耳赤 (miàn hóng ě 
chì) ‒ «покраснеть до ушей», то есть покрас-
неть до корней волос, побагроветь от гнева, 
залиться краской от смущения, вспыхнуть от 
стыда; другой вариант, означающий пылаю-
щие щеки: 满面红光 (man mian hong guang; 
букв. знач.: красный свет в лице) – лицо крас-
неет от счастья и радости; и также 唇红齿白 
(chún hóng chǐ bái), что буквально переводит-
ся как ‒ «губы красны и зубы белы», так гово-
рят о здоровом и очень красивом человеке. 
Мы видим в этом выражении аналог русско-
му выражению «кровь с молоком». Подобные 

1  汉语大词典. – 上海: 汉语大辞 典出版社, 1994年. – 第
5卷. – 18676页. = Большой толковый словарь китайского 
языка. В 12 т.: т. 5. – Шанхай: Изд-во Ханьюй дацыдянь, 
1994. – 18676 с.

2  陈绘兵.  (Чэнь Хуэйбин). 美术基础训练教程 (Учеб-
ное пособие по основам изобразительного искусства) – 
南京: –2015 年. – 220页. (Нанкин: Дуннань дасюэ 2015. – 
220 с.).

цветовые символы, безусловно, помогают 
считывать замыслы художников, а препода-
вателю – объяснять принципы образования 
дополнительных значений слов, терминов, 
устойчивых выражений.

 Но гораздо чаще, чем параллелизм, в 
русско-китайской терминологии можно на-
блюдать значительные расхождения, требу-
ющие от педагога дополнительных моделей 
объяснения. «Для европейцев осмысление 
теории и практики китайской живописи со-
пряжено с немалыми и своеобразными труд-
ностями, поскольку первичная основа в куль-
турах Китая и Европы разная» [9, с. 356]. 

Например, короткий термин 皴 cūn пере-
водится длинной русской фразой «штрихо-
вать косо поставленной кистью». Это связано 
с тем, что для китайской графики, уходящей 
корнями в каллиграфию, лексика, связанная 
описанием приёмов владения кистью, отра-
ботана до коротких понятий. Русскоязычному 
человеку необходима детализация. Для объ-
яснения разницы подобных понятий необхо-
димо углубление в историю, без которой вос-
приятие терминов окажется беспредметным. 

Но существуют и русские (европейские) 
термины, которые китайцам не знакомы и 
требуют дополнительных комментариев. На-
пример, китайские студенты не ответили на 
вопрос, что такое «валёр», т. е. в активном 
лексиконе отсутствует это понятие из худо-
жественной практики, которая определя-
ет интенсивность тонов, тональный нюанс, 
особенно светотеневых в его соотношении с 
соседствующими тонами. Это связано с тем, 
что валёр используется в основном в реа-
листической живописи, передающей досто-
верные очертания предметов через научно 
объективные закономерности тоновых отно-
шений. Признаками валёра являются точно 
выверенное соотношение тонов, градация у 
них света и тени, что делает их более тонки-
ми, изящными и выразительными. Валёр так-
же предполагает отсутствие пятен неопреде-
лённого цвета, как продукта неправильного 
смешения цветов, что нарушает общую цве-
товую гармонию. Овладение техникой ва-
лёра позволяет написать светлый или яркий 
предмет в тени тёмными красками убеждая 
при этом зрителя в его светлоте или яркости. 
Полную характеристику валёра в статье «Об 
искусстве» дал Константин Федорович Юон: 
«Валёры – французский традиционный тер-
мин, употребляемый при анализе живопис-
ных достоинств, трудно переводимый. Он 
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обозначает не столько какое-либо качество 
цвета, сколько качество самой живописи, раз-
умея под последним совокупность всего в ней 
заложенного: качества цветовых, световых и 
технически фактурных сторон её. Валёр опре-
деляет живописную ценность, явившуюся в 
результате тонко воспринятых живописных 
частей между собой, в объединении целого, 
образующегося из светотени, красочного и 
пластического содержания предмета. Валёры 
являются формальными показателями тонко-
стей живописных ощущений» [10, c. 113]. У ху-
дожников существует профессиональное вы-
ражение «писать валёрами», т. е. добиваться 
передачи взаимодействия фигур, предметов 
со светом и воздухом. Особенно удачны валё-
ры таких художников, как Д. Веласкес, Я. Вер-
меер, К. Коро, Ж.-Б. Шарден, В. Суриков.

Трудность объяснения китайским сту-
дентам этого понятия связана с отсутствием 
подобной техники в традиционном китайском 
изобразительном искусстве. 

Результаты исследования. Проведён-
ный анализ показал, что преподавателю, 
прежде чем объяснить изобразительный 
термин, необходимо самому иметь в виду 
разницу в базовых подходах к изображению 
между традиционной китайской и европей-
ской живописью и дать понимание этого слу-
шателям. Китайская живопись, появившаяся 
в XII–XIII вв., неразрывно связана с более 
древними графикой и каллиграфией. И по-
этому главную функцию по созданию выра-
зительности играет линия. Именно линия 
формирует композиционное единство изо-
бражения – соединяет, очерчивает границы, 
подчёркивает и выделяет значимость пред-
метов. Как и в китайской графике, в живописи 
большую роль играет кривая линия, восходя-
щая своим значением к основам китайской 
ментальности, китайской философии. Это 
знак круговорота буддийского Великого Пути, 
кривая линия лежала в основе изображения 
символа единства мужского и женского нача-
ла и инь-ян. 

Кроме линии китайская живопись опи-
ралась на сочетании оттенков минеральных 
красок, которые подбирались с учётом гар-
монии между собой. Но и здесь присутство-
вала линия, например, передний план она 
отделяла от группы скал или сада. Обрат-
ная перспектива, свойственная китайскому 
изобразительному искусству, также обязана 
эффекту, возникающему от правильно рас-
положенных линий. Человек, созерцающий 

подобное изображение, чувствовал себя не 
в его центре, а его частью.

После рассмотрения особенностей ки-
тайской живописи нужно приступить к демон-
страции примеров европейской живописи ‒ 
картин Веласкеса, Рембрандта, Шардена, 
Репина. Чтобы точно и доступно донести 
значения понятия «валёр», необходимо в 
деталях разобрать композицию конкретной 
картины и дать детальный анализ изображе-
ний с подчеркиванием функциональной роли 
и места валёра в каждой из них. Необходи-
мо отметить методическую деталь, которую 
нужно иметь в виду педагогу: только через 
наглядные примеры с подробным анализом 
конкретных работ художников, можно доне-
сти до китайских студентов понятие «валёр». 
И только после понимания ими сути этого 
принципа можно переходить к его теоретиче-
скому содержанию и методам его практиче-
ской реализации, нанесения на холст. 

При проведении занятия, посвящённого 
теме «Валёр», преподаватель может предло-
жить для наглядности вниманию студентов на 
экране пейзажи импрессионистов и традици-
онный китайский пейзаж, желательно, схожей 
композиции. На электронной доске выделить 
границы пейзажных групп цветной линией. А 
затем попросить студентов охарактеризовать 
разницу в способах отображения этой грани-
цы. Показать, что китайская линия имеет раз-
делительную композиционную функцию. Ког-
да эта граница будет выявлена в европейской 
картине, объяснить светоцветовую градацию 
в пределах одного тона, и её эстетический эф-
фект. Затем на практических занятиях объяс-
нить технику градации света и тени в пределах 
одного цвета. Как эксперимент, предложить 
сделать копию с китайской традиционной кар-
тины, применив в ней технику валёра. При 
этом дать словесное описание этого приёма 
сначала по-русски, а затем по-китайски.

Кроме того, необходимо пояснить, что 
имеющиеся различия в терминологии – это 
скорее исключения, на которых нельзя опи-
раться как на закономерность, потому «что 
иногда несколько поразительных различий 
могут привести к опасным обобщениям» [11, 
p. 111]. Главный смысл понятийное систе-
мы – её унификация. Термины должны иметь 
аналоги либо объяснительные модели на 
всех языках. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Если из рассмотренного исследования 
очевидно, что художественные термины тес-
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но связаны с философией языка и нацио-
нальным наследием, то механизм усвоения 
этнокультурной информации является недо-
статочно изученным. Для постижения нацио-
нальной специфики другого государства не-
обходимо более детально разрабатывать ме-
тоды и приёмы обучения. Высказано мнение, 
что «основным источником аккумуляции зна-
ний, основанных на национально-культурной 
информации, у обучающегося являются пре-
имущественно лексические средства обще-
ния изучаемого языка, и обучение культуре 
её носителей происходит в бόльшей степени 
через их усвоение. В восточных языках мало-
изученными на сегодняшний день оказались 
проблемы онтологии национально-культур-
ной информации как компонента знаний обу-
чающихся и, следовательно, возможности её 
передачи в процессе обучения иностранным 
языкам» [12, c. 50]. 

Разделяя общий пафос данного науч-
ного высказывания, отметим, что лексиче-
ский уровень без погружения в конкретные 
культурные ситуации (в нашем случае, под-
робный анализ сопоставляемых изобрази-
тельных техник) усваивается механически 
поверхностно. Каждый термин, особенно 
связанный с искусствоведением, восходит к 
особенностям «речи, сознания, мышления и 
концептуальных систем, поскольку осмысле-
ние окружающей действительности челове-
ком происходит главным образом с помощью 
языка» [13, c. 18].

Хороших результатов можно достичь 
только «комплексным путём – обучения, 
мышления, включая эмоциональный созерца-
тельный компонент», например, говорится в 
англоязычной работе А. Белоусовой и соавто-
ров [14, р. 378], то есть поддерживается тезис 
о том, что «гуманистически ориентированная 
педагогика с момента появления науки всег-
да стремился к более широкому пониманию 
мира» [15, р. 36]. Потому объяснение слож-
ных профессиональных терминов не должно 
замыкаться в русле лингвистики, а должно вы-
ходить на культурологический уровень. 

Заключение. Как показало анкетирова-
ние китайских обучающихся, искусствоведче-
ские термины воспринимаются ими не всегда 
адекватно их общепринятому значению. Не-

которые термины не имеют аналогов в китай-
ском языке, ряд других имеет лексический 
сдвиг. 

Для выработки путей объяснения пред-
лагается применить поэтапный метод. Пер-
вым шагом необходимо продемонстрировать 
примеры параллелизма путей терминологи-
зации в русском и китайском языках. Это ка-
сается, например, наиболее древних устой-
чивых и древних понятий, обозначающих 
базовые цвета – чёрный, белый, красный. 
Наглядность подобного терминообразования 
должна послужить основой для дальнейшей 
объяснительной системы искусствоведче-
ских категорий, поскольку китайская изобра-
зительная терминосистема лишь частично 
совпадает с русской. И потому её объясне-
ние и истолкование требует погружения в 
историю и культурно-исторический контекст 
как китайского, так и русского (западного) 
изобразительного искусства. Подтвердилась 
гипотеза, что для разъяснения китайской ау-
дитории художественных терминов обязате-
лен детальный анализ различий китайской 
и европейской техник рисунка и живописи. 
Большое значение также имеет внимание к 
ментальной составляющей художественного 
творчества. Если для русских и европейских 
художников важна, прежде всего, эстетиче-
ская и социально-культурная сторона произ-
ведения, а также свобода самовыражения, то 
для китайских художников творчество носит 
канонический характер и отражает нацио-
нальные философские константы. Освоение 
материала может быть успешным лишь на 
конкретных примерах, для чего необходимо 
при объяснении широко использовать наи-
более репрезентативные рассматриваемым 
понятиям художественные репродукции. Вы-
явление и объяснение различий должно ак-
центировать содержание непонятных изна-
чально терминов. 

Выработка методик для усвоения ки-
тайскими студентами русских и европейских 
изобразительных терминов является значи-
тельной проблемой современной педагогики 
и должно искать наиболее успешно работаю-
щие методики, среди которых предлагаемое 
пошаговое знакомство с этнокультурными 
параллелями. 
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