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Р аб ота  посвящена исследованию закономерностей зрительного  
восприятия в связи  с вопросами методики преподавания рисунка.

А ктуальность её  непосредственно с в я за н а  с поисками более 
совершенной системы обучения, которые ведутся  по плану научно- 
исследовательских работ в Ленинградском высшем Художественно-

промышленном училище им. В.И.Мухиной, поскольку традиционная сис
тем а обучения, расчитанная на формирование худож ника-станковис- 
т а ,  не удбвлетворяет требованиям , предъявляемым к современному 
худож нику-конструктору и проектировщику. Р абота включена также 
в комплекс исследований механизмов чувственного  д ознани я, кото
рые проводятся кафедрой общей психологии Л енинградского пед аго
ги ч еского  ин сти тута им. А .И .Герцена.

Цель исследования заклю чалась в поиске психологически обос
нованных рекомендаций, которые могли бы быть положены в р азр а 
ботку более эффективной методики преподавания изобразительны х 
дисциплин (рисунок, п е р сп ек ти в а ).

Общая за д ач а  с о сто я л а  в выявлении законом ерностей восприя
тия изображений, передающих тр етье  изм ерение, а  также в выявле
нии особенностей построения таких изображений при различных ус
ловиях (одинаковых и разных) восприятия предм ета и рисунка в 
процессе рисования с натуры .

Научная новизна работы заклю чается в том, что были иссле
дованы закономерности восприятия перспективных изображений как  
зрителем , так  и самим рисующим, в процессе создания рисунка, и 
выявлены факторы, влияющие на  оценку зрителем  действительной в е 
личины и формы изображенного предм ета, и факторы, благодаря  ко
торым рисующий непроизвольно (и произвольно) изм еняет перспек
тивную форму изображаемого предм ета. Исследования восприятия 
изображений в таком плане ранее не проводились. Полученные в 
этих экспериментах данные позволили р азр аб о тать  методику прове
дения эксперим ентов, в  которых были выявлены закономерности пос
троения изображений при различных условиях восприятия натуры и 
рисун ка. В ранее проводившихся исследованиях не учитывались эти  
условия . Впервые также были выявлены различия между рисующими, 
которые имеют различный, как  по д ли тельн ости , т а к  и по специфи
к е , опыт изобразительной д еятел ьн о сти .

Апробация работы . По результатам  проведенных исследований
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были сделаны сообщения в училище им. В.И.Мухиной (1971) и в ин
ституте им. А .И .Герцена (1 9 7 4 ) , создано учебно-м етодическое по
собие "Восприятие предм ета и его  изображений" (1974) объемом в 
7 печатных л и сто в , которое В 1975 году  рекомендовано НИИ школ МП 
РСФСР к  переиздании .

Объем работы . Д иссертация содержит: 129 страниц машинопис
ного т е к с т а ; 24 таблицы; 70 иллюстраций, из которых 19 -  графи
ки ; список литературных источников из 153 наименований; приложе
ни е. В сего 180 страниц .

Содержание диссертационной работы:
В ведение.
Глава п е р в а я . Вопросы зрительного  восприятия в психологии и ме
тодике обучения рисунку. Задачи и методы исследования.
Г лава в т о р а я . Факторы, влияющие на  восприятие изображений.

§1.0пыт воспринимающего. § 2 .Способ восприятия. §З.У словкя 
восприятия. §4 .К ач ества  изображения.

Г лава  т р е т ь я . Изображение предм ета при различных условиях вос
приятий натуры и рисунка. § 1 .Гипотезы и методика проведения 

эксперим ентов. § 2 .Изображение предм ета при углах  зрен и я, р а з 
мер которых б л и з о к  к  н о р м а л ь н о м у .
§ 3 .Изображение предм ета при углах  зр ен и я , размер которых 
б о л ь ш е  н о р м а л ь н о г о .

Заклю чение.

Во введении д ае тс я  краткое  обоснование необходимости и ссле
дования психологической стороны п роц есса создания рисунка.

В цервой гл аве  проводится анализ трактовок  закономерностей 
восприятия в руководствах по рисованию, учебниках перспективы, в 
литературе по психологии.

В руководствах  по рисованию, начиная от самых первых (Аль
б ерти , Дюрер, Леонардо)и кончая самыми новыми, приводятся схемы 
получения перспективного рисун ка, аналогичные тем , поторые даны 
на  р и с . I  и р и с . 2 .  На первой схеме (А .Д .Г орячев , Е .Е .Э л ьясб ер г , 
1965) изображение получается в р е зу л ь тате  центрального  проекти
рования н а  действительную , а  н а  второй схеме (В .И .Е втеев , 
А Л .Зм етны й, И .В .Н овиков, 1963) -  н а  воображаемую п ло ско сть , о т 
куд а  око коп и руется. Похожие схемы приводят П .П .Ч истяков,Д .Н .К ар
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довский , Н .Э .Р адд ов ,А .Г орб св, М .Д .Б ерш тей н , Н .Н .Волков, Е .И .И г- 
н атьев  и д р . Для точного определения перспективных сокращ ений,в 
пособиях обычно реком ендуется применять различные приемы и при -  
способления (с е т к и , видоискатели , визирование карандашом и т . п . ) .  
П равда, всё это  реком ендуется только для проверки п р а в и л ь 
н о с т и  построений! поскольку сч и та е т с я , что опытный художник

д о к л е й  umctjd <j t j» ц р и и ш л д д зл еи л ш  в г л а з у  • иреднет при рисиванИИ
реком ендуется расп о л агать  в пределах нормального у гл а  зрен и я.

Придерживаться нормального у гл а  зрения рекомендуют большин
ство  авторов учебников перспективы ,предупреж дая,что  изображ ение, 
построенное с широким углом , выглядит искаженным, к о гд а  его  вос
принимают с нормального рассто ян и я .

Для того ,чтобы  широкоугольная п ерспекти ва д ав а л а  правильное 
представление об о б ъ екте , Д .И .К аргин(1935) п ред л агает  рассм атри
в ать  её с таким же по величине утлом, допуская увеличение у гл а  
зрения до 1 2 0 ° . Но такие условия затрудняю т рассм атриван ие. По
этому в исследован иях , посвященных проблеме широкоугольных перс
пекти в , дреддягаю тся методы построения, при которых п ерспекти ва 
приближается по своему виду к рисунку с натуры.

Обоснование новых способов вед ется  со ссылками на  закон о
мерности зрительного  восприятия, которое обладает якобы такими 
особенностям и ,благодаря которым человек видит перспективные сок
ращения не т а к , как  при центральном проектировании на  п ло ско сть , 
иначе мы бы не замечали тех  искажений, которые мы замечаем при 
восприятии изображений, полученных методом центрального  проекти
рования. Ю.И.Короев и М .В.Федоров считаю т, что проекционные р а з 
меры б е с с о з н а т е л ь н о  корректирую тся мозгом только в 
направлении действительных отношений. Авторы сделали свои выводы 
н а  основе ан али за  многочисленных рисунков с натуры различных ар
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хитектурных сооружений, где з т а  законом ерность, д ей стви тельно , 
прослеж ивается. Поэтому они считаю т, что только но рисунку с на
туры можно состави ть  правильное представление о реальном объекте, 
Другие виды изображений этой возможности якобы лиш ены .(С м .рис.3 )  

Р .Л .Г регори  (1 9 7 0 ,1 9 7 2 ) придерживается такой же точки з р е 
ния, но он "бракует" также и рисунок, поскольку , по его  мнению, 
"шкалирующий механизм константности" вносит поправку не только 
при восприятии предм ета, но и при восприятии изображения. Таким 
образом, п о л у ч ается , что  ни один вид изображения якобы не может 
д ать  правильной информации об о б ъ екте . Этот вывод не вяж ется с 
широким распространением  фотографии, кино, телеви дени я , а  также 
с самим фактом появления изобразительного  и с к у с ст в а .
Ривувок о іштурн перспежтів* Н .Н.Волков (1950)пы тался д о к а за т ь ,

экспериментов были подвергнуты кри ти ке , поскольку , вопреки по
ставленной з а д а ч е , он не смог получить "стопроцентную акон стан - 
т н о с т ь " , несм отря н а  различные поправки, вносимые ши при помощи 
формул корреляции. Проекционный разм ер горизонтального  к а т е т а  
треугольн ика был оценен испытуемыми выше расч етн о го  в среднем на

Такям образом , в настоящ ее время существуют две противопо
ложные точки зрения по вопросу о восприятии проекционных отноше
ний, которые возникли в р езу л ь тате  т о го , ч т о , во -первы х ,сам а по
стан овка  вопроса была неверной ("и л и -и л и " ).в о -в то р ы х , обе сторо
ны не учитывали у с л о в и й  восприятия предм ета и рисунка. 
В -тр етьи х , -  обе стороны исходили из одного распространенного 
убеждения, что  проекционные отношения, так  или иначе воспринятые 
(с  поправкой н а  кон стан тн ость или б ез н ее ), перен осятся  в рисунок 
б ез  изменения (по принципу проекционного ф о н ар я). На этой уверен
ности и основана сам а попытка изучать законы зрительного  воспри
яти я  на анализе рисунков с натуры .

Рассмотрим примеры ( р и с .4 , 5 , 6 ) ,  в которых условия восприя
тия предм ета и изображения т а к и е , какие нередко встречаю тся в 
практике рисования с натуры . П редварительно введем д в а  новых оп

что человек может в зависимости от 
з а д а ч и  определить как  д ей ст 
вительную, та к  и проекционную фор
му предм ета. Однако результаты  его

3 ,3 * .
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ределения и краткие обозначения.
УЗ -  угол зрен и я , у го л , с каким виден 
предмет с данной точки зр ен и я; УФ-угол 
фиксирования, у го л , с каким виден рису
нок в момент непосредственной работы 
над ним (обусловлен длиной человеч ес
кой руки и размером изображ ения); УР -  
угол рассм атривания, у го л , с каким вос
принимается изображение зрителем  или 
самим художником, к о гд а  он проверяет 
рисунок и зд ал и ; УП -  угол построения, 
у го л , который определяется путем перс
пективного ан али за  го тового  изображе
ния, или намеренно взятый при построе
нии перспективы графическим путем .

Традиционная схема получения пер
спективного рисунка предусм атривает р а 
венство У3=УФ=УР, из которого вы текает, 
что УП равен  УЗ. Но традиционная схема 
предусм атривает равенство  этих углов  
нормальному угл у  зрен и я , чего  нет на 
р и с . 4 ,5  и 6 .

Зад ача  исследования со сто ял а  в том , чтобы выявить:
1 .  Возможна ли оценка проекционных отношений в соответствии  

с законами перспективы , что  важно для теории зрительного  воспри
я т и я . Какие условия способствую т точности оценок.

2 .  По каким законам строи тся  изображение (чему будет равен  
УП), если условия восприятия предм ета а рисунка с о в п а д а 
ю т  и н е  с о в п а д а ю т  с теми, какие предусм атривает 
традиционная схем а. Это важно как  для психологии зрительного  вос
приятия, так  и для методики преподавания рисунка и перспективы .

Поскольку н ел ьзя  судить о законом ерностях восприятия по ри
сунку , не зн ая  закономерностей восприятия самого р и су н к а ,сн ач ал а  
были проведены эксперименты по восприятию и з о б р а ж е н и й .  
Н а  основе полученных данных была р азр аб о тан а  методика прове
дения экспериментов по и з о б р а ж е н и ю  п р е д м е т а ,  
в основу которой была положена методика Н .Н .В олкова.

Р и с . 4 , 5 ,  6

-  5 -

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ



В сего в эксперим ентах, описанных во второй и третьей  г л а в е , 
приняли участие 212 ч еловек . Из них рисующие -  176 студ ен тов , 17 
преподавателей  мухинского училища, также 4 ш кольника. Остальные- 
нерисупдие, они принимали участие только во второй серии .

Во второй гл ав е  сн ач ала  приведен обзор литературных источ
ников, в которых затронуты вопросы восприятия изображений.

В буржуазной экспериментальной психологии, как  известно  , 
пытались и зуч ать  законы зрительного  восприятия на случае воспри
яти я  элем ентарного "у зо р а “ . Советские психологи доказали  необос
нованность претензий видеть в р езу л ьтатах  так о го  рода исследова
ний отражение общих,и притом основных, закон ов зрительного  вос
приятия (Б .М .Т еп лов), у к а з а в , что подлинная психология восприя
тия должна раскры ть восприятие конкретных предм етов, включенных 
в многообразную ткань человеческих отношений (С.Л.Рубинш тейн) .

H . Н.Волков п о к а за л , что в восприятии элементарных "узоров" 
имеет место восприятие изображ ения, в котором отраж ается длитель
ный опыт восприятия изображений реальных вещей, выявил условия и 
с в я зи , которые определяют трехмерное восприятие плоского у зо р а .

Широко известный в изобразительной практике факт и з м е 
н е н и я  о ц е н к и  глубины изображенного п р о стран ства , н а  
который указы вали еще художники Возрождения, в психологии зри
тельн ого  восприятия не надел должного отраж ения.

Наблюдения и проведенные эксперименты п ок азали , что оценка 
д е й с т в и т е л ь н о й  величины и формы изображенных объек
тов  зависи т от многих объективных и субъективных ф акторов, в том 
числе:

I .  От с п о с о б а  восприятия (бинокулярно, монокулярна 
монокулярно с ограничением поля зрения). Иллюзорность восприятия, 
которая выше всего  при рассматривании ч ерез трубку , способствует 
наилучшему восприятию глубины. Яра бинокулярном рассматривании 
восприятие самой плоскости изображ ения, как  предм ета, который ре
ально сущ ествует, тормозит восприятие глубины, поэтому рисунок 

(ин терьера)каж ется  испытуемым менее глубоким.
2 .  От р а с п о л о ж е н и я  плоскости  изображения по от

ношению к  зрителю (ф ронтально, с поворотом, наклонно, выше или 
ниже уровня г л а з ,  горизон тально) и самого зри теля  по отношению к 
плоскости изображения (прям о, сбок у , с тем или иным положением
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головы ). Если изображение расположено не прямо перед наблюдате
лем , оно оценивается им в некотором соответствии  с проекцией и зо 
бражения на  п лоскость , параллельную плоскости л и ц а. Т ак , испыту
емые оценивали форму шаровидного чайника как  вытянутым Ф  или 
сжатый О »  эллипсоид, в зависимости от т о го , как была повернута 
плоскость рисун ка. При копировании образца (ф ронтальная перспек
ти ва  с центральной точкой схода) испытуемые, стоявшие с л ев а  от 
н е го , увеличивали левую с тен у ,
Этот эксперимент п о к а за л ,ч т о  с 
каждой новой точки рассм атри
вания мы видим несколько иную 
пространственную  ситуацию, чем

S_____А

можно объяснить появление иллюзии преследования при перемещениях 
относительно изображений интерьеров , которой до сих пор в ли тер а
туре не было удовлетворительного объяснения. (Р и с . 7)

3 .  От р а с с т о я н и я .  Глубина изображения зрительно 
увеличивается  с уменьшением УР и , наоборот, уменьшается с увели
чением это го  у г л а . Поэтому при больших УФ (крупное изображение ) 
рисующие непроизвольно увеличивают УП, если не отходят для про
верки рисунка изд али , поскольку производят "подравнивание" глуби
ны под данные условия воспри ятия. Т ак,при копировании (с большим 
увеличением) перспективного изображения и н тер ьер а , построенного 
с нормальным УП, испытуемые увеличивали разм ер УП н а  своих копи
ях (р и с . 8 ) .  Все они выра
жали крайнее удивление, от
мечая "искаж ения", которые 
они заметили лишь после то 
г о ,  как им было разрешено ________
проверить рисунок изд али . Р ис. 8 .  Образец и копия

Увеличение УП при больших УФ проявилось также при рисовании 
по представлению ,,где испытуемые изображали большой и малый объем 
на большом и малом форматах. В то же врем я, в одинаковых по р а з 
меру изображ ениях, большой объем (шкаф) изображ ался всеми испы
туемыми с более значительными перспективными схождениями р еб ер , 
чем малый (спичечная к о р о б к а ) . Это указы вает н а  т о , что  степень 
перспективных сокращений входит в с о с та в  при знаков , по которым 
о п озн ается  предмет на  изображении.
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об ъекта , возможность сравнения при определении и изображ ении,ус
тан овка  н а  плоскостное видение, равенство  УЗ и УФ.

Основные выводы по исследованию следующие:
1 .  Восприятие может быть как константным, так  и ако н стан т- 

ным. Оба эти  вида восприятия формируются в д еятельн ости .
2 .  Нормальный угол  зрен и я , равенство  УЗ=УФ создают наиболее 

благоприятные условия для рисования, Здесь проекционные отноше -  
ндя могут быть определены в  соответствии  с законами перспективы.

3 .  При н еравенстве У£МУФ происходит непроизвольное "подрав
нивание" глубины изображения под данные условия его  восприятия. В 
этом случае может быть уменьшен или увеличен разм ер УП по ср ав 
нению с УЗ (ослаблены или усилены перспективные сокращ ения).

4 .  Опыт выполнения больших по разм еру работ яв л яется  осно
вой для формирования установки на  мысленное удаление от и зоб ра
жения, при которой и сч езает  то "доверчивое" отношение к  изобра
жению, к о гд а  оно не проверяется  рисующим изд али .

5 . При больших углах  зрения перспективные сокращения для 
некоторых положений предм ета превращаются в перспективные увели
чения.Они могут быть определены в соответствии  с угловым законом 
только т о гд а , к о гд а  рисующий не зн ает  истинной формы предм ета и 
руковод ствуется  установкой на  плоскостное видение. Эта устан овка  
противоречит пространственному мышлению и потому не может дать 
положительных р езу л ьтато в  даже при нормальном угле зрени я.

6 .  При изображении предметов с таких точек зрен и я, которые 
исключают возможность прямого сопоставления контуров предм ета и 
изображения, рисующий вынужден со зд ав ать  изображение предм ета на 
основе изучения его  действительной формы и пропорций. Предмет в 
этом случае ри суется  как бы с воображаемой точки зр ен и я . Это спо
собствует формированию установки н а  объемное видение.

7 . У становка на объемное видение поднимает восприятие на  к а 
чественно более высокий уровен ь , яри котором мышление обеспечи
вает  целостность восприятия об ъекта . Словесный анализ помогает 
си н тезу  зрительных впечатлений и п озволяет с о зд ав ать  изображение 
при любых условиях восприятия предм ета.

В заключении говорится  о том, что создание перспективного 
рисунка есть  более сложный п роц есс , чем точное определение и пе
ренесение в рисунок проекционных отношений,видимых с данной точ
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ки зрен и я . Он обусловлен изобразительной задачей  -  задачей пока
за т ь  зрителю именно этот предм ет, а не именно эти  проекционные 
отношения. Этим объясняются нарушение углового  закон а  в изобра
жениях, полученных при больших (или малых) углах  зрени я, посколь
ку  художник производит "перекодирование" получаемой им информа
ции для условий восприятия изображения зрителем . В связи  с этим 
подчеркивается необходимость а к т и в и з и р о в а т ь  и зу 
чение действительной формы предм ета путем словесн ого  а н а л и за ,л е п 
ки , беглых зари совок , изображения предм ета в воображаемом поло
жении. П одчеркивается необходимость р азр аб о тать  методику, в ко
торой бы учитывалось нарастание сложности изобразительной задачи  
в связи  с различными соотношениями разм еров УЗ, УР, УФ.

В приложение вынесены сводные графики; карты распределения 
показаний относительно расчетных разм еров; таблицы показаний не
которых "типичных" испытуемых; показания испытуемых групп "П", 
"М", "А" ; примеры из коллекции рисунков по представлению, выпол
ненных студентами ЛВХПУ им. В.И.Мухиной и другие иллюстрации.
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