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Введение  



Современное изобразительное искусство многогранно и разнообразно. В его сферу входит 
огромное количество направлений, многие из которых не требуют владения навыками 
реалистического рисования. 

Однако практика изобразительного искусства показывает, что умение хорошо рисовать 
необходимо художнику, независимо от того, какое направление творчества он для себя 
выбрал. 

Многообразие изобразительного искусства не уменьшает роли реалистического рисунка, как 
важного элемента познания окружающего мира, а увеличивает его значимость. 

В зависимости от назначения выделяют несколько видов рисунка: линейный, 
конструктивный, тональный и другие виды. Тональный рисунок стал вершиной достижений 
реалистического изображения в передаче характера, движения, объема, пространства, 
материальности, эмоционального состояния объекта изображения. 

Рисунок может быть учебным и решать учебные задачи, может быть творческим и решать 
творческие задачи. 

Он выполняется разными материалами, имеющими широкий спектр пластических 
возможностей. Каждый из них придает рисунку особое очарование и шарм. 

Для качественного выполнения рисунка, надо иметь не только огромный потенциал знаний 
в области изобразительного искусства, но и знаний физики, математики, ботаники, зоологии, 
анатомии и т. д. 

Зародившись, по сути, вместе с самим человечеством, рисунок прошел долгий путь развития 
от примитивных линий до шедевров реалистического искусства. 

Поколения художников трудились над разработкой его основ. Они создали систему знаний 
и технических приемов, позволяющую осваивать основы рисования в относительно короткие 
сроки. 

Творческий опыт художников прошлых поколений позволяет дать молодым людям те 
ориентиры в творчестве, к которым нужно стремиться. На их основе можно выработать свой 
творческий почерк. 

Человек, который решил научиться рисунку, должен хорошо понимать три вещи: 

– нет ничего, что человек не смог бы осилить, если он этого хочет и его желания не выходят 
за рамки разумного; 

– рисунок базируется на конкретных и почти математически точных теоретических знаниях, 
поэтому теорию рисунка надо знать и понимать; 

– нет другого пути получения навыков практического рисования, кроме труда, труда и еще 
раз труда, в нашем случае; 

– выполнения всех учебных практических заданий. 

Раздел I. Основы перспективы  
Перспектива. Основные понятия  

Перспектива – способ изображения трехмерных объектов окружающего мира на двухмерной 
плоскости листа. Термин «перспектива» в переводе с латинского языка означает «смотреть 
сквозь». Знание перспективы необходимо каждому художнику для формирования навыков 
реалистического рисования. 



Перспектива рассматривает предметы в пространстве. Существует несколько видов 
перспективы. Для решения пространственных задач в них используются разные приемы. 

Виды перспективы, основанные на геометрических построениях, рассматривают объекты 
изображения относительно линии горизонта. Линией горизонта называется линия, где, как 
нам кажется, небо сходится с землей. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз 
наблюдателя. С изменением уровня глаз наблюдателя меняется положение линия горизонта. 
Изображаемый объект может находиться выше, ниже и на линии горизонта прямо перед 
зрителем или под углом к нему. В зависимости от этого меняется зрительное восприятие 
объекта и приемы его построения. 

В изобразительном искусстве наибольшее значение имеет линейная перспектива. В ней 
выделяют фронтальную, угловую и вертикальную (наклонную) перспективы. 

При фронтальной линейной перспективе предмет находится прямо перед наблюдателем, для 
его построения используется одна точка схода на линии горизонта. 

При угловой линейной перспективе предмет располагается под углом к наблюдателю, для 
его построения используется две точки схода на линии горизонта. 

При вертикальной или наклонной перспективе наблюдатель либо смотрит на объект 
изображения сверху, либо наблюдает вращающийся в пространстве объект. Для его 
построения используется три точки схода: две на линии горизонта, одна – ниже (надир) или 
выше (зенит) линии горизонта. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ  

Законы перспективы сформировались не сразу. То, что сейчас нам кажется простым 
и естественным, формировалось коллективным разумом человечества тысячелетиями. 

Этот процесс можно наглядно проследить на примере произведений изобразительного 
искусства разных периодов. 

В эпоху Палеолита это были восхитительные по силе передачи характера, пластики 
и внутренней энергетики наскальные изображения отдельных животных. 

Художники этого периода обладали великолепным чувством формы, пропорций, умели 
передавать движение и характер изображаемых животных. Для изображения ими 
выбиралось наиболее выгодное информационно значимое положение – вид сбоку 
(профильное). Осознанно или нет, художники применяли метод ортогональных проекций – 



мысленное проецирование на плоскость изображения животного при помощи параллельного 
проецирования под прямым углом по принципу отбрасываемой тени. 

Художник не решал задачи изображения животного в фас или в повороте, избегал сюжетных 
сцен с участием человека или других животных, не изображал животного в пространстве, так 
как это не входило в сферу его интересов, он не владел приемами композиции и техникой 
перспективного изображения животного в разных ракурсах. 

В эпоху Мезолита меняется отношение художника к окружающему миру. Значительно 
обогащается опыт его существования в природе, осваиваются новые виды деятельности, 
орудия труда и оружие. Образ Зверя перестает концентрировать на себе внимание человека, 
как нечто мощное и непостижимое. 

 

 
 

Теперь художника больше интересует зверь, как объект охоты. На смену тщательной 
проработанности образа приходят сцены охоты, рыбалки, собирательства со схематичными 
профильными изображениями людей и животных в энергично разворачивающемся действии. 
Научившись строить свои отношения с окружающим миром, человек становится 
действующим объектом изображения. 

Появляется композиция, наивная, но эмоционально насыщенная. Художника интересует 
событийность момента, а не пространство, в котором это событие происходит, не детальная 
проработка образов. Поэтому в период Мезолита перспектива в рисунках древних 
художников отсутствует. 

Такая ситуация сохраняется в течение нескольких тысячелетий до тех пор, пока человечество 
не проходит сложный путь развития общества, освоения первоначальными научными 
знаниями, особенно в области математики и геометрии. 

Новое понимание искусства мы можем наблюдать в Древнем мире на примере памятников 
культуры таких государств, как Шумер, Аккад, Вавилон и, конечно, Древний Египет. 

В Древнем Египте за основу изображения принимается метод ортогональных проекций. 
Искусство развивается в рамках философии и жизненного уклада египетского общества, где 
признается абсолютная власть фараона, как сына бога, разрабатываются незыблемые каноны 
жизни и искусства. За основу выбирается профильное, фронтальное или 
профильно—фронтальное изображение. Например, верхняя часть торса человека и глаз 
изображаются в фас, тогда как, голова, нижняя часть торса и ноги – в профиль. Все 



египетское искусство крайне канонизировано, т.е. подчинено определенным законам. Это 
существенно усиливает информативность рисунка. 

Характерно, что в некоторых элементах изображений просматривается попытка передачи 
пространства в виде изображения нескольких фигур с небольшим смещением, или 
наложения фигур друг на друга, что также позволяет определить их пространственное 
положение. 

 

 
 

В изображениях некоторых сюжетов, египтяне используют совмещение нескольких точек 
зрения в одном изображении, например, во фреске «Озеро в саду Небанум». 

 

 
 

Древние египтяне изображали окружающий мир в пределах одной плоскости, лишенной 
перспективы. Величина фигур определялась их положением в обществе. Несмотря 
на некоторую условность и искажения в изображениях, эта система была понятна 
и безукоризненно организована. 

В античный период перспективно – пространственные представления стали исследоваться 
древнегреческими учеными. Особую роль сыграли работы Евклида из Александрии (III в. 
до н.э.) «Оптика» и «Катоптрика», посвященные геометрической оптике и перспективе. 
В своих исследованиях Евклид опирался на концепцию зрительных лучей, разработанную 
атомистами. Они считали, что при рассмотрении от предметов отделяются образы, 



вызывающие в глазу зрительные ощущения. Путем геометрических исследований Евклид 
вывел законы перспективы: 

• зрительные лучи обладают одинаковой скоростью и являются бесконечными, 
прямолинейно расходящимися прямыми, соединяющими две точки; 

• встречая на своем пути объект, они образуют конус с вершиной в глазу и основанием 
на поверхности объекта; 

• человек видит только те предметы, на которые падают зрительные лучи; 

• чем больше угол падения зрительного луча, тем больше и отчетливее видимый предмет. 

Теоретическое исследование Евклида развил Птолемей (около 140 г. н.э.), введя понятие 
центрального визуального луча. Он исследовал проблему падающих и отраженных, 
падающих и преломленных лучей. 

Перспективные построения использовались в театральных декорациях с 6 – 5 вв. до н. э. 

В период средневековья исследования в области прямой линейной перспективы 
не проводятся. Это связано с новым философским пониманием мира. В этот период 
развивается обратная перспектива, которая позволяет использовать иную точку зрения – 
взгляд изнутри. 

Теоретические исследования древнегреческих ученых в области перспективы нашли свое 
продолжение в работах исследователей и художников эпохи Возрождения. 

Движение к пониманию законов перспективы было постепенным. Сначала сформировалось 
понимание существования единственной точки схода и системы центральной линейной 
перспективы. Одним из первых ощущение пространственного единства в композицию внес 
итальянский художник и архитектор Джотто (1267—1337 гг.). 

Филиппо Брунеллески в 1425 г. продемонстрировал систему центральной перспективы. Все 
линии ортогональных форм соединялись в точке схода. Система построения центральной 
перспективы быстро распространялась среди художников и скульпторов. 

Архитектор Леон Баттиста Альберти в трактатах «О статуе», «Три книги о живописи» 
1436 года обосновал применение линейной перспективы в живописи. Он первым провел 
практические исследования в этой области, описал метод построения изображения 
с помощью линейной перспективы, связно изложил математические основы учения 
о перспективе. 

 



 
 

ɺʳʜʘʶʱʠʡʩʷ ʥʝʤʝʮʢʠʡ ʭʫʜʦʞʥʠʢ ʠ ʪʝʦʨʝʪʠʢ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ɸʣʴʙʨʝʭʪ ɼʶʨʝʨ 
ʙʳʣ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʤ ʤʘʩʪʝʨʦʤ ʩʝʚʝʨʥʦʛʦ ɺʦʟʨʦʞʜʝʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʚ ʩʚʦʝʤ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʝ ʩʪʨʝʤʠʣʩʷ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ çʢʘʤʝʨʳ ï 
ʦʙʩʢʫʨʘè, ʠʟʦʙʨʝʪʝʥʥʦʡ ʫʯʝʥʳʤ ʘʨʘʙʩʢʦʛʦ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ɸʣʴʭʘʟʝʥʦʤ ʝʱʝ ʚ X ʚʝʢʝ. 

ʂʘʤʝʨʘ-ʦʙʩʢʫʨʘ (çʪʝʤʥʘʷ ʢʦʤʥʘʪʘè) ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʜʨʝʚʥʠʭ ʘʩʪʨʦʥʦʤʦʚ, ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʝ 
ʦʧʪʠʯʝʩʢʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, ʧʨʦʝʮʠʨʫʶʱʝʝ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʥʘ ʧʣʦʩʢʦʩʪʴ. 

 

 
ɸʣʴʙʝʨʪ ɼʶʨʝʨ ʇʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʝ ʜʣʷ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ 

 
ʇʝʨʚʘʷ ʢʥʠʛʘ çDe Artificiali Perspectivaè (ʘʚʪʦʨ ɾʘʥ ʇʝʣʝʨʠʥ, ʠʣʠ ɾʘʥ ʇʫʪʥʠʢ) 
ʧʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʶ ʨʠʩʫʥʢʘ ʚ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʝ ʙʳʣʘ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʘ ʚ 1505 ʛʦʜʫ. ɺ ʥʝʡ 
ʘʚʪʦʨ ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʠʜʝʶ ʥʘʣʠʯʠʷ ʜʚʫʭ ï ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʠ ʜʠʘʛʦʥʘʣʴʥʦʡ ï ʪʦʯʝʢ ʩʭʦʜʘ. 
ɼʠʘʛʦʥʘʣʴʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʩʭʦʜʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠʩʴ ʜʣʷ ʪʦʯʥʦʛʦ ʠ ʚʝʨʥʦʛʦ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, 
ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʘʭʦʜʠʣʠʩʴ ʧʦʜ ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʫʛʣʦʤ ʢ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷ. 
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