
ГЛОССАРИЙ 

 

 абрис (от нем. abriß - чертеж, контур) - линейные очертания изображаемой фигуры или 

предмета. 

 акцент — прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в 

пространстве некоторой фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить 

особое внимание зрителя. 

алла прима — технический прием в акварельной или масляной, живописи, состоящий в 

том, что этюд или картина пишутся без предварительных прописок и подмалевка, иногда за один 

прием, в один сеанс. 

ахроматические цвета — белый, серый, черный; различаются только по светлоте и 

лишены цветового тона. В противоположность им существуют хроматические цвета, обладающие 

цветовым оттенком разной светлоты и насыщенности. 

 багет (от фр. baguette, букв. палочка) — деревянная или пластиковая планка для 

изготовления рамок для картин и украшения стен. 

блик — элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным образом 

блестящей) поверхности предмета. С переменой точки зрения блик меняет свое местоположение 

на форме предмета. 

 валёр (от франц. valeur - ценность, достоинство) - оттенок тона, выражающий (в 

соотношении с др. оттенками) какое-либо количество света и тени. 

 вариант — авторское повторение произведения или его отдельных частей с некоторыми 

изменениями, внесенными в: композиционное или цветовое решение, жесты и позы изображенных 

людей, расстановку предметов. 

 вернисаж (от франц. vernissage, буквально - покрытие лаком) - торжественное открытие 

выставки, в котором участвуют специально приглашенные лица: художники, критики, люди, 

связанные с искусством и т.д. 

видение живописное — видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом 

влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее 

изображения. В результате такого видения в этюде появляются правдивость световых и цветовых 

отношений, богатство тепло-холодных оттенков, их цветовое единство и гармония, передающие 

натуру со всей трепетностью жизни. В этом случае говорят о живописности этюда или картины. 

видение художественное — умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, 

заложенных в натуре. Перед изображением натуры художник в основных чертах уже видит ее 

образное живописное решение с учетом определенного материала. 

воздушная перспектива — кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под 

воздействием воздушной среды и пространства. Все ближние предметы воспринимаются четко, со 

многими деталями и фактурой, а удаленные — обобщенно, без подробностей. Контуры ближних 

предметов выглядят резко, а удаленных — мягко. На большом расстоянии светлые предметы 

кажутся темнее, а темные — светлее. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и 

кажутся объемными, все дальние — слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Цвета 

всех удаленных предметов из-за воздушной дымки становятся менее насыщенными и 

приобретают цвет этой дымки — голубой, молочно-бледный или фиолетовый. Все ближние 

предметы кажутся многоцветными, а удаленные — одноцветными. Художник учитывает все эти 

изменения для передачи пространства и состояния освещенности — важных качеств пленэрной 

живописи. 

гамма цветовая — цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие 

характер его цветового строя. Говорят: гамма холодных, теплых, бледных оттенков цвета и т. д. 

гармония — связь, соразмерность, согласованность. В изобразительном искусстве — 

сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи — это соответствие деталей целому 

не только по размерам, но и по цвету (цветовое единство, гамма родственных оттенков). 

Источником гармонии являются закономерности цветовых изменений объектов природы под 

влиянием силы и спектрального состава освещения. Гармония цветового строя этюда или картины 

зависит также от особенностей физиологии и психологии зрительного восприятия световых и 

цветовых качеств объективного мира (контрастное взаимодействие цветов, явление ореола и др.). 

 



 граттаж (от франц. grattage, от gratter - скрести, царапать) - способ выполнения рисунка 

путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью по 

воску. 

 грунт — тонкий слой специального состава (клеевой, масляный, эмульсионный), 

наносимый поверх холста или картона с целью придания их поверхности нужных цветовых и 

фактурных свойств и ограничения чрезмерного впитывания связующего вещества (масла). Если 

работать масляными красками на негрунтованной основе (например, холсте), краски не ложатся, 

жухнут, масло из краски впитывается в ткань, разрушает холст и красочный слой. По составу 

связующего вещества различают грунты: масляные, клеевые, эмульсионные, синтетические. По 

цвету — тонированные и цветные. Грунт, как правило, состоит из 3 элементов: тонкого слоя клея, 

покрывающего пленкой всю поверхность холста (то есть проклейки), и нескольких слоев 

грунтовочной краски, в том числе тонкого завершающего слоя. Проклейка — тонкий слой клея 

(столярного, казеинового или желатинового) — предохраняет холст от проникновения 

грунтовочной краски или масла в ткань или на оборотную сторону холста, прочно связывает 

последующие слои грунта с холстом. Грунтовочная краска выравнивает поверхность холста, 

создает необходимый (чаще белый) цвет и обеспечивает прочное соединение красочного слоя с 

грунтом. 

грунтовка — в технологии живописи: процесс нанесения грунта на поверхность, 

предназначенную для живописной работы. 

 деформация — художественный прием, усиливающий выразительность образа, 

состоящий в изменении видимой формы изображения. 

 декоративность — совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-

выразительную и художественно-организующую роль изобразительного искусства. 

 диптих (от греч. diptychos — двойной, сложенный вдвое) — две картины, связанные 

единым замыслом. 

 детализация — тщательная проработка деталей изображения. 

 дублирование — в реставрации - укрепление поврежденной или обветшавшей основы 

живописного произведения наклеиванием ее на другую основу. Обычно дублирование 

применяется в области масляной живописи. 

 жанр (от франц. genre, от лат. genus — род, вид) — исторически сложившееся внутреннее 

подразделение во всех видах искусства. 

живопись — один из главных видов изобразительного искусства. Правдивая передача 

внешнего облика предмета, его внешних признаков возможна и графическими средствами — 

линией и тоном. Но передать все необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира, 

может только живопись. 

По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, 

восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. Названия эти получились 

от связующего вещества или от применяемых материально-технических средств. Назначение и 

содержание живописного произведения требуют выбора таких изобразительных средств, с 

помощью которых можно наиболее полно выразить идейно-творческий замысел художника. 

По жанрам живопись подразделяется на станковую, монументальную, декоративную, 

театрально-декоративную, миниатюрную. 

живопись станковая — название происходит от станка (мольберта), на котором создается 

картина. В качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще всего  

холст,  натянутый  на  подрамник.   Картина   вставляется  в раму и воспринимается как 

самостоятельное художественное произведение, независимое от окружения. В связи с этим для 

создания произведений станковой живописи используются несколько иные художественные 

средства, даются более тонкие и обстоятельные цветовые и тональные отношения и более сложная 

и подробно разработанная психологическая характеристика персонажей. 

живопись академическая — живопись, выполненная с какой-либо учебной целью. 

живопись по-сырому — технический прием масляной и акварельной живописи. При 

работе маслом необходимо завершить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как 

подмалевок, лессировки и повторные прописки. Живопись по-сырому обладает известными 

преимуществами — свежестью красочного слоя, хорошей сохранностью, сравнительной 

простотой техники исполнения. 

В акварели перед началом работы по-сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда 

вода впитается в бумагу и немного просохнет (через 2—3 мин), начинают писать; мазки краски, 



ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают плавные 

переходы. Так, можно добиться мягкости в передаче очертаний предметов воздушности и 

пространственности изображения. 

 жухлость - изменения в красочном слое, из-за которых часть поверхности картины или 

этюда делается матовой, теряет блеск и звучность красок. 

 карнация — живописные приемы многослойного наложения красок, применяемые при 

изображении кожи человека, его лица и других обнаженных частей тела. 

 колорит (от итал. colorito, от латинского color - цвет, окраска) - система соотношений 

цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением 

красочного многообразия действительности. 

 коллаж (от французское collage, буквально - наклеивание) - технический приём в 

изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё 

по цвету и фактуре. 

 композиция (от латин. compositio - составление) - построение художественного 

произведения, обусловленное его содержанием и характером. Композиция является важнейшим 

элементом художественной формы, придающим произведению единство и целостность. 

 контрапост (от итал. contrapposto - противоположность) - прием изображения, при 

котором положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой части. 

 корпусное письмо - технический прием в живописи ; работа масляными, темперными и 

другими красками, накладываемыми уплотненным, непрозрачным слоем. 

кракелюр (от франц. craquelure - мелкая трещина) - трещина красочного слоя в 

произведениях живописи. 

лессировка (от нем. lasierung - покрытие глазурью) - прием живописной техники, 

состоящей в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх 

высохшего красочного слоя. 

  мастихин (с итал. mestichino - шпатель) - инструмент из гибкой стали в виде ножа или 

лопатки. Мастихин применяется художниками для очистки палитры или для частичного удаления 

незасохшей краски с картины. Также мастихин используется вместо кисти для нанесения краски 

ровным слоем или рельефным мазком на картину. 

 миниатюра — произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими 

размерами и тонкостью художественных приемов. 

 моделировка (от франц. modeler — лепить) — передача рельефа, формы изображаемых 

предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется 

светотенью с учетом перспективного изменения форм. 

 мольберт (от нем. не употребляемого более malbrett — полка для живописи) — 

деревянный или металлический станок для живописи, на котором на различной высоте и с 

разными наклонами укрепляются подрамник с холстом, картон или доска. 

 монохромия (от греч. моно — один и chroma — цвет) — одноцветность произведений 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры. 

 монументальная живопись — живопись на архитектурных сооружениях и других 

стационарных основаниях. Основные техники монументальной живописи — фреска, мозаика, 

витраж. Монументальная живопись — древнейший вид живописи, известен с палеолита (росписи 

в пещерах, Ляско и др.). Благодаря долговечности, произведения монументальной живописи 

остались практически от всех культур. 

набросок - произведение живописи, графики или скульптуры небольших размеров, бегло и 

быстро исполненное художником. 

натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, посвященный 

воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т. п. Задача художника, 

изображающего натюрморт средствами живописи, передать колористическую красоту 

окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое 

отношение к изображаемому. Изображение натюрморта особенно полезно в учебной практике для 

овладения живописным мастерством. В натюрморте художник постигает законы цветовой 

гармонии, приобретает технический навык живописной моделировки формы. 

 нюанс (от франц. nuance - оттенок) — очень тонкий оттенок цвета или очень легкий 

переход от света к тени. 

обобщение художественное — способность художника познавать объективную 

действительность, выявляя главное, существенное в объектах и явлениях путем сравнения, анализа 



и синтеза. Произведение изобразительного искусства является результатом выразительности 

общего, сохраняя вместе с тем всю неповторимость конкретно-зрительного образа. 
 объем — изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется прежде всего 

правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другим важным средством 

передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, 

тень собственная и падающая, рефлекс. Изображению объема на изобразительной плоскости способствует 

также направление мазка или штриховки, движение их по направлению формы (на плоских поверхностях 

они прямые и параллельные, на цилиндрических и шаровых — дугообразные). 

 основа — холст, доска, фанера, картон, бумага, шелк и т.д., на который наносят грунт и 

красочный слой живописи. 

 палитра (от франц. palette) — 1) небольшая тонкая деревянная доска для смешения красок; 

2) характер цветовых сочетаний, типичных для данной картины, для произведений данного 

художника или художественной школы. 

панорама (от греч. pan — всё и horama — зрелище) — 1) синтетический вид искусства, 

рассчитанный на создание зрительной иллюзии, эффекта присутствия при изображенном событии; 

2) круговая лента-картина и расположенный перед ней предметный план. 

 паспарту (от франц. passe-partout) — картонная рамка для рисунка, гравюры, фотографии, 

акварели или гравюры. 

 пастозность (от итал. pastoso - тестообразный) — качество красочного слоя, которое 

возникает благодаря неровному нанесению на грунт густой пасты-краски. 

 перспектива (от франц. perspective, от лат. perspicio - ясно вижу) — система изображения 

объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и 

расположение в пространстве, в том числе удаленность от наблюдателя. 

 пинакотека (от греч. pinax — картина и theke — вместилище) — собрание произведений 

живописи, картинная галерея. 

 пинакс (от греч. pinax — картина) — древнегреческая станковая живопись на досках. 

 пластические искусства — виды искусства, произведения которых: существуют в 

пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; имеют предметный характер; 

выполняются путем обработки вещественного материала; воспринимаются зрителями 

непосредственно и визуально. 

 пластичность (от греч. plastikos — податливый, пластичный) — качество, присущее 

скульптуре, художественная выразительность объёмной формы. 

 пленэр (от франц. plein air, буквально - открытый воздух) — 1) передача в картине всего 

богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей 

атмосферы; 2) живопись на открытом воздухе. 

подмалевок — подготовительная стадия работы над картиной, выполняемая в технике 

масляной живописи. Подмалевок выполняется обычно тонким красочным слоем и может быть 

однотонным или многоцветным. 

 подрамник — деревянный прямоугольный каркас, на который натягивается холст, на 

котором затем пишется картина. Законченная картина на подрамнике вставляется в багет. 

 полихромия (от греч. поли - много и chroa — цвет) — многоцветность (не менее 2 цветов) 

произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры. 

 полутень — элемент светотени; градация светотени на поверхности предмета, 

занимающая промежуточное положение между светом и глубокой тенью. 

портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению определенного, 

конкретного человека. 

  прием — отличительные черты художественного творчества, отражающие 

индивидуальность художника, его стиль. 

 профиль (от франц. profil, от итал. profile — очертание) — вид лица или предмета сбоку. 

 размывка — техника работы кистью с обильным применением воды, дающая 

возможность достигать сложных и богатых живописных эффектов в рисунках сепией, тушью, 

акварелью и др. 

 ракурс (от франц. raccourci — сокращение, укорачивание) - перспективное сокращение 

изображенных предметов. Применяется для наиболее эффектной передачи движения и 

пространства. 



 растушевка — растирание на листе бумаги линий и штрихов, проведенных карандашом, 

сангиной, пастелью и т.д. Растушевка выполняется растушкой, резинкой, хлебным мякишем или 

пальцем. 

 растушка - короткая палочка из бумаги или замши с конусообразными концами для 

растирки штриха в пятно при рисовании пастелью и другими мягкими материалами. 

ретушь (от франц. retouche, от retoucher — подрисовывать, подправлять) — исправление 

изображений. 

 рефлекс (от лат. reflexus — обращенный, повёрнутый назад, отражённый) — в живописи 

(реже в графике) - отсвет цвета и света от какого-либо предмета, возникающий в тех случаях, 

когда на этот предмет падает отсвет от окружающих объектов (соседних предметов, неба и т.д.). 

 ритм — особенность композиционного построения произведений, представляющая собой 

чередование или повторение каких-либо частей. Ритм усиливает выразительность 

художественного образа. 

  


