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Особенности восприятия объемных 
предметов для рисования
В статье рассматриваются особенности восприятия объемных предметов при обучении изоб-
разительному искусству, поскольку в процессе создания рисунка восприятие влияет на каче-
ство изображаемого предмета. В соответствии с этим анализируются этапы, из которых состо-
ит процесс художественно-образного познания, также выявляются различия восприятия натуры 
и рисунка.
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с уверенностью можно назвать прямым воспри
ятием, а восприятие изображенного предмета, 
в свою очередь, опосредованным. Основной при
знак прямого восприятия — воздействие реально
го объекта на наши органы чувств. Предмет же, 
изображенный на рисунке, не воздействует на 
органы чувств так, как сам предмет в пространс
тве. Непосредственно воспринимаются лишь от
дельные линии и пятна, но не само изображение 
[5]. На каждом этапе рисования художник смот
рит на изображаемый объект поразному. В нача
ле работы он длительно и подробно анализирует 
воспринимаемый предмет, после чего мысленно 
переводит объемную форму модели в плоскос
тное изображение.

Начальный этап рисунка представляет собой 
схематическое линейное построение абриса изоб
ражаемых предметов, где определяются основные 
пропорциональные отношения предметов по высо
те и ширине. Выявляется общее соотношение на
тюрморта к плоскости листа, обосновывается рас
положение предметов к краям формата: низ — верх, 
право — лево. Также конкретизируется плановость 
изображаемых предметов посредством их располо
жения в пространстве листа, а также активности ли
нии на первом и последующих планах [3].

Далее, линейному изображению придается ил
люзия объема. Для этого линейный рисунок обо
гащается конструктивным построением объемной 
формы в соответствии с законами линейной пер
спективы. На этом этапе выявляются конструк
тивные особенности каждого предмета, их взаи
модействие в пространстве друг с другом и фоном. 
Также частично вводится тон, который усиливает 
восприятие пространственных ходов изображае
мых предметов [4, с. 59].

В процессе изобразительной деятельности особую значимость представляет изучение 
пространственных свойств объектов, их 

формы, величины, конструкции. Известный уче
ный В. С. Кузин считает, что процесс познания 
осуществляется в основном посредством зритель
ных и осязательных восприятий. Важно отметить, 
что ведущую роль в познании пространственных 
свойств изображения играет зрительнодвигатель
ная функциональная система восприятия при рас
сматривании объекта. Эта система восприятия про
является прежде всего в движении глаза и головы. 
Благодаря высокому устройству своей двигатель
ной системы глаз может совершать множество са
мых разнообразных движений, которые обычно 
производятся по контурам, местам изгибов формы, 
местам изменения направления контуров, плос
костей объемной формы и другим «опознаватель
ным» точкам зрительно воспринимаемых объек
тов. Таким образом, глаз как бы ощупывает все 
части предмета и весь предмет целиком, выделяя 
в объектах основное, раскрывающее содержание 
изображения [2, с. 135].

Основной особенностью рисования с нату
ры является противоречие между воспринимае
мым трехмерным пространством реального мира 
и двухмерной плоскостью листа бумаги. Для убе
дительного воспроизведения трехмерного пред
мета на двухмерной плоскости необходимо вос
принимаемый предмет для рисования представить 
в простейших геометрических пропорциях (высо
та, ширина).

Известный художник Н. Э. Радлов пришел 
к выводу,  что  сравнивать буквально рисунок 
и предмет в пространстве категорически нельзя.
Он считал, что восприятие реального предмета  
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На следующем этапе выявляются основные 
и дополнительные контрасты, определяется самое 
светлое пятно и самое темное, остальные контра
сты располагаются между ними. Здесь художни
ку предстоит кропотливая работа, направленная 
на достижение гармоничности и последователь
ности в выполнении техникоаналитических за
дач рисунка.

Известный  ученый  и художникпрактик 
Н. Н. Волков экспериментально установил, что 
объемная форма не может быть воспринята адек
ватно только с одной точки зрения, для понима
ния объемной формы художнику необходимо вос
принимать предмет с различных точек зрения, что 
способствует более полному представлению о прос
транственных особенностях предметов [1].

Таким образом, следует, что в основе зри
тельного восприятия предметов для изображе
ния лежит процесс познания их объемной формы 

с различных точек зрения. Художник не прос
то рассматривает предметы, он стремится вы
явить особенности конструктивной формы, оп
ределить основные и второстепенные тоновые 
контрасты. В процессе рисования восприятие на
туры постоянно взаимодействует с восприятием 
рисунка. В начальной стадии рисования воспри
ятию натуры уделяется основное внимание, ста
новящееся изображение на бумаге не оказывает 
значительного влияния на восприятие изобража
емого предмета. Затем, когда рисунок приобрета
ет пространственные формы, художник основное 
внимание акцентирует на становящемся рисун
ке, лишь изредка сверяя его с натурой. Наконец, 
законченный рисунок вновь сверяется с изобра
жаемыми предметами. В этом процессе акцен
тируются основные контрасты и обобщаются 
второстепенные, что придает целостность закон
ченному рисунку.
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