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Настоятельный спросъ на руководство къ рисованш  для 
дЪтей и юношества безспорно указывастъ на то, что въ об
ществ^ все бол'Ье и бол'Ье устанаплинастся взглядъ на рисо- 
BaHie, какъ на нредметъ общаго образовамя. Курсъ рисо
ваш я въ данномъ случай им’Ьетъ ц’Ьлью но приготовлять изъ 
учащихся художниковъ, а  развивать лишь глазъ и руку 
рисующаго, т. е. пр1учать глазъ видеть сознательно, а  руку 
быть послушною*: и чрезъ то делать ученика способнымъ 
изображать на бумагЬ желаемый нредметъ нонятно и по воз
можности правильно.

Курсъ рисованш Л. II. Сапожникопа, появивипйся въ св^тъ 
въ1840-хъгодахъ  и затЬмъ перепечатанный въ пос.тЬдше годы 
до 6 -го н зд атя  включительно, М. Л. Поиельскимъ, продста- 
вляетъ почти единственное русское издаше, до известной 
степени удовлетворяющее упомянутой цЬли. Онъ во многомъ 
послужилъ основашемъ для настоящего курса начальнаго 
рисоваш я *).

При сост’аг!.тен1!1 этого курса одною изъ главныхъ задачъ 
было желаше достигнуть въ немъ возможной простоты и 
наглядности для того, ь.'5рбы въ крайности, за невозможностью 
плМъ*в9вед 1'алИ аго  преподавателя рисовашя, друпя лица 
могли давать^..учащемуся разъяснен in и даже следить за пра
вильностью ийголняемыхъ рисунковъ.

^ ’Кром'Ь курса Сапожникова, для нйкоторыхъ начальпыхъ 
таблицъ мы воспользовались данными, раисЬяггными въ различныхъ 
французскихъ ивдашяхъ подобнаго рода.

Начальный курсъ рисовашя распадается на четыре глав
ныхъ отдела:

I. Рисование прямолинейныхъ фигуръ.
II. Рисоваше криволинейных!, фигуръ.

III. Рисоваше лпстьевъ, цвЬтовъ и орнаментовъ.
IV . Объяснеше начальныхъ правилъ перспективнаго рисо

ваш я съ натуры.
При занят1яхъ съ учащимся, руководитель долженъ при

нимать въ соображеше его способности и усн’Ьхи. Н ’Ьтъ не
пременной необходимости, чтобы онъ воспроизводилъ всЬ 
им'Ьюшдеся въ  курсЬ оригиналы; могутъ быть случаи, въ ко- 
торыхъ достаточно познакомить ученика лишь съ построешемъ 
того или другого оригинала и загЬмт, позволить ему идти 
дальше. Приэтомъ должно быть лишь настолько требова
тельным^ чтобы излишнею педантичностью не отбить у 
учащагося охоты и интереса къ дЬлу.

Можно съ уверенностью сказать, что ученикъ, пройдя 
настоящш курсъ, будетъ основательно подготовленъ къ тому, 
чтобы сознательно рисовать фигуры и орнаменты съ натура.

Настояний курсъ элементарнаго рисовашя, основанный на 
геометрическихъ построешяхъ, можетъ быть названъ азбукою, 
которую необходимо пройти каждому, желающему научиться 
рисовать, независимо отъ того, какую д1.ль онъ поставляетъ 
себ^— предполагаешь л if  сделаться художникомъ или просто 
ремесленникомъ-рисовалыцикомъ.

10-го Октября 1899 г. 
С.-Петербургъ.



КУРСЪ НАЧАЛЬНАГО РИСОВАН1Я
I. Рисован!е пр^молинейныхъ Ф и г \ ) р ъ .

Прямая лин|'я

Фиг. I.
нредставляетъ кратчайшее разстояше между двумя точками 
(фиг. 1 ).

Прим’Ьромъ можетъ служить туго-натянутый шнурокъ. 

Ломанная лижя

Фиг. 2.

представляетъ нисколько прямыхъ лишй одинаковой или раз
ной величины, соединенныхъ между собою концами (фиг. 2 ).

Кривая лишя

Ф и г . 3 -

есть лишя изгибающаяся, т .,с . всякая непрямая 
и несостоящая изъ прямыхъ МнШ )н]>иг. 3).

Примерами могутъ служить слабо-натянутый 
шнуръ или брошенная на нолъ, веревка.

Отвесная или вертикал у « я

есть прямая, совпадающая съ отв'ёсо^ ъ, т . е. со 
свободно висящимъ пшуркомъ, К'Б нижнему концу, 
котораго прикрЬплена какая - нибудь' тяжесщ!' 
(фиг. 4).

Ф и г .  _j_. Прим'Ьромъ можетъ служить уголъ дома, ррай 
дверей и т. п.
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Упра/ннен/е № 1.

Проведен! о отвЬсныхъ или вертикальныхъ линш по дан- 
нымъ точкамъ. Въ тетради ученика, для первыхъ уроковъ, 
сл'Ьдуетъ руководителю начертить крайш я линш и наметить 
на нихъ точки, служапця основою для п роведетя  заданныхъ 
лишй, нричемъ наблюдать, чтобы учащШся короткими и лег
кими чертами старался проводить по возможности правильно 
вертикальныя линш, а загЬмъ исправлялъ кажупцяся ему 
неправильности, после чего уже обозначалъ линш твердо 
карандашемъ, но также не однимъ взмахомъ руки, а корот
кими чертами.

Горизонтальныя лижи

суть нрямыя, совпадающая съ поверхностью спокойной воды.
К акъ на цримгЬръ можно указать на палочку, плавающую 

на поверхности воды, на' горизонта моря, на линш  пола въ 
комнате, и т. п.

Упра/ннен/е № 2.

П роведете  горизонтальныхъ лишй по даннымъ точкамъ.
Повтореше того асе, что и въ первомъ упражненш, съ тою 

лишь разницею, что сл'Ьдуетъ наметить лиши и точки въ вер- 
тикальномъ направленш, а ученику проводить линш горизон
тально.

ДЪлете лин!й на заданное число частей.

а) Дплет е на равныя четныя части. Каждую линш, про
веденную руководителемъ въ тетради и снабженную въ коп-

цахъ черточками, учащШся долженъ разделить глазом'Ьрно 
пополамъ, потомъ каждую половину разделить еще пополамъ, 
чтб въ общемъ составитъ четыре части, которыя, будучи въ 
свою очередь разделены пополамъ, дадутъ восемь равныхъ 
частей; накоиецъ, посл’Ьдюя, разделенный также пополамъ, 
дадутъ шестнадцать равныхъ частей.

б) Д плет е на равныя нечетныя части. Для Д'Ьлешя линш 
па три равныя части сл'Ьдуетъ данную линш  сначала разде
лить пополамъ, потомъ съ концовъ отделить части такъ, чтобы 
получились три совершенно одинаковыя части, а  намеченная 
половина общей лиши приходилась въ средине средней части. 
Для дЬлсшя лиши на пять равныхъ частей сл'Ьдуетъ предва
рительно данную линш  разделить на четыре части, которыя 
загЬмъ уменьшать на-глазъ такъ, чтобы всЪ части были равны, 
и половина общей лиши приходилась на средине средней части. 
Таким'], же образомъ следуетъ поступать и при дгЬленш линш 
на семь частей, т. е. деля ее предварительно на 6 равныхъ 
частой. Для разд'Ьлешя лиши на девять равныхъ частей, сна
чала сл’Ьдуетъ дЬлить ее на три части, а затемъ каждую изъ 
нихъ снова на три, и такъ далее.

Упратнеше № 3.

ДЬлоше данныхъ горизонтальныхъ лишй на четныя и не- 
чотнмл равныя части.

Упратнеше № 4.

ДЬлошо данныхъ вертикальныхъ лишй на четныя и не
четный равныя части.

Примпчате. При упражнешяхъ № 3 и 4 необходимо 
заставлять ученика удалять глазъ на такое разстояше



отъ линШ, съ котораго все общее ихъ могло бы быть 
схвачено свободно однимъ взглядомъ.

Параллельныя лиши

Фиг. 5.

суть тЬ, который на всемъ своемъ протяженш одинаково от
стоять одна отъ другой и потому никогда не могутъ ни встре
титься, ни приблизиться, ни разойтись (фиг. 5).

Упрашнеме № 5.

Проведеше параллельныхъ линШ на равном!, между собою 
разстоянш въ направлеши вертикальномъ.

Ученикъ долженъ данную горизонтальную линш  разде
лить на равныя части, провести нижнюю горизонтальную и 
боковыя вертикальныя линш параллельно краямъ бумаги, раз
делить нижнюю горизонтальную линш на число частей, равное 
съ числомъ частей верхней линш, и затемъ упражняться въ 
нроведеши параллельныхъ лишй въ вертикальномъ напрн- 
вленш съ легкою тушевкою нолосъ.

Примпчате. Въ виду того, что тушевка имеоп, 
целью лишь развить уверенность руки учащагося, она 
должна быть исполняема исключительно карандашемъ.

Употреблеше растушки, соусовъ и затирка тушевки паль- 
цемъ отнюдь не должны быть допускаемы.

Упратнент № 6.

Проведшие параллельныхъ лишй на равномъ разстоянш 
въ направлеши горизонтальномъ.

То же, что и упражнеше № 5, но въ горизонтальномъ напра- 
влеши.

Наклонныя л и н i и.
Наклонною называется всякая лишя, которая ни верти

кальна. ни горизонтальна.

Упратнвшв № 7.

П роведете параллельныхъ линШ на равномъ разстоянш 
нъ направлеши наклонномъ.

Разделивъ данную горизонтальную линш на равныя части 
и иотомъ поступая какъ въ предыдущихъ унражнешяхъ, уче- 
11и къ долженъ проводить наклонныя лиши, какъ указано въ 
оригинале.

Непараллельныя линт

5

Фиг. 6.

суть те, которыя постепенно сближаются или расходятся и, 
следовательно, должны где-либо пересечься,— чего съ парал
лельными лишями произойти не можетъ (фиг. 6).
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П роведете непараллельныхъ линШ.
Поступая такъ же, какъ и въ предыдущих!) упражношяхъ, 

ученикъ долженъ данную линю , равно какъ и наперченную имъ 
ниже ея горизонтальную линш, разделить на равныя части, 
разделить весь четырехугольникъ горизонтально пополамъ и 
зат'Ьмъ проводить непараллельный линш согласно посл'Ьдова- 
тельнымъ указаш ямъ оригинала.

То же упражнеше можетъ быть повторено но данной вер
тикальной лиши.

При этихъ упражношяхъ слЪдуетъ объяснить ученику, что 
нарисованныя имъ лиши, будучи продолжены за край четы
рехугольника, непременно встретятся или разойдутся одна 
отъ другой.

ПересЪчеше прямыхъ линШ, образоваше угловъ и составлеже 
просгЬйшихъ фигуръ.

Упратнешв № 8.

Фиг. у.

Уголъ образуется, когда дв'Ъ лиши пересекаются между 
собою или сходятся концами (фиг. 7). Точка иерсс'Ъчешя или

прикосноветя лишй, образующихъ уголъ, называется его 
вершиною.

Углы равны между собою, когда, будучи наложены одинъ 
на другой, совершенно совпадаютъ, т. е. ихъ вершины и бока 
взаимно покрываются.

Для объяснешя, можно вырезать изъ бумаги два равныхъ 
угла и наложить одинъ на другой.

Углы бываютъ прямые, острые и тупые.

Прямые углы всЬ равны между собою и образуются ли- 
шями начерченными въ какомъ угодно направленш, но 
взаимно-перпендикулярными (фиг. 8 ).

Перпендикуляром* называется такая прямая лишя, ко
торая при встреч'!; съ другою прямою образуетъ съ нею два 
равныхъ угла, иными словами, не наклоняется ни въ ту, ни 
въ другую сторону (фиг. 9). Такимъ образомъ около одной 
точки укладываются четыре прямыхъ угла, а по прямой 
линш—два.

Для примера сл'Ьдуетъ выр'Ьзать изъ бумаги четыре пря-



мыхъ угла, соединить прежде два угла на прямой линш,

потомъ два другихъ и, наконоцъ, net. четыре составить вм/Ьст'Ь 
(фиг. 1 0 ).

Острымъ называется всякШ уголъ, который менее пря
мого (фиг. 1 1 ).

Тупой уголъ— тотъ, который больше прямого (фиг. 12). 
К акъ острый, такъ и тупой углы образуются при взаимномъ 
пересеченш прямыхъ лишй, неперпендикулярныхъ одна къ 
другой.

Для примера полезно вырезать изъ бумаги три угла, 
прямой, острый и тупой, и наложить ихъ одинъ на другой такъ, 
чтобы вершины и одинъ бокъ угловъ совпадали.

Прямо/гольникомъ называется всякш  четырехугольникъ, 
у котораго противолежапця стороны параллельны между собою 
и все четыре угла суть прямые (фиг. 13).

7

Фиг. 13.

Упражнеше № 9.

Взаимное пересечете  вертикальных!, и горизонтальныхъ 
линШ. Образоваше прямоугольников1!..

Ученикъ долженъ провести низкшою горизонтальную линш 
и боковыя вертикальныя, нричемъ иослЬдшя короче данной 
горизонтальной; эти л и Hi и разделить на равное число частей 
и затемъ проводить по намёчеииымъ делешямъ вертикальныя 
и горизонтальныя лиши съ тушевкою полученныхъ прямо- 
угольниковъ.

Параллелограмомъ называется четырехугольникъ, у котораго 
противолежапця стороны параллельны между собою, но сторо-



ны сходятся одна съ другою не подъ прямымъ угломъ, такъ

8

что въ этой фигур'Ъ получаются два тупыхъ и два острыхъ 
угла (фиг. 14).

Упражнеше № 10.

Взаимное пересЬчеше горизонтальныхъ и наклонныхъ ли
нш. Образоваше лараллелограмовъ.

Ученикъ долженъ начертить и раз-
-----------------------  делить линin такъ же, какъ и въ пре-

дыдущихъ упражношяхъ, легко намЬ- 
тить вертикальныя линш и загЬмъ 
проверить горизонтальныя и наклон- 
ныя линш согласно оригиналу.

Квадратомъ называется четырехуголь-
_______________ никъ, у котораго всгЬ четыре стороны

равны между собою, причемъ противо- 
Ф и г .  1 5 . лежапця стороны параллельны и всгЬ 

четыре угла суть прямые (фиг. 15)

Упратнешв №11.

Взаимное пересеченie вертикальныхъ и горизонтальныхъ ли
шй на равномъ между собою разстоянш. Образоваше квадратовъ.

СлЬдуетъ заставить ученика взять основныя вертикальную 
и горизонтальную линш на срединФ, бумаги, объяснивъ ему, что 
это необходимо для пом’Ьщешя всякой фигуры, орнамента и т. 
под. посреди бумаги, а не гдй-нибудь сбоку, чтб было бы весьма 
некрасиво. ВмЬст'Ь съ тгЬмъ должно указать, что Д'Ьлеше этихъ 
линШ производится отъ точки ихъ пересечения, и что въ  по- 
сл^дующихъ унражнешяхъ ученику придется самому начинать 
рисунки нроведешемъ этихъ двухъ основныхъ линШ.

Им'Ья такимъ образомъ основныя лиши, ученикъ долженъ 
отметить равныя части по горизонтальному направленно 
вл'1;во и вправо, и по вертикальному— вверхъ и внизъ отъ 
точки перес'Ьчешя основной линш, посл'Ь чего по отм'Ьченнымъ 
дЬлоиiiiM’j. провести горизонтальныя и вертикальныя лиши 
согласно оригиналу.

Прпмпчаше. Въ оригиналахъ отъ №  1 по 11-й красною 
краскою обозначены линш и д'Ьлеш::, которыя для пер- 
выхъ уроковъ должны быть начерчены руководителемъ.

Д1агональ.
 _—-— Такъ назы-

вается ли- 
/ ш я, нрове-
/  денная въ
/ ч е т ы р е х -
/ угольник 'Ь

изъ одного
Фиг. 16. углавъдру-



гой, противоположный, и разделяющая четырехугольникъ на 
два трехугольника (фиг. 16).

Трехугольникъ -ф игура, ограниченная тремя лишями, обра
зующими въ ней три угла (фиг. 17).

Трехугольники бываютъ:

Равносторонте, когда въ нихъ ndi три стороны и всЬ три 
угла равны между собою (фиг. 18).

Равнобедренные, когда только дв'Ь стороны п два угла 
равны между собою (фиг. 19).

')

Прямоугольные, когда одинъ угол ь прямой, а дин ос.тп.и,и и м , 
острые (фиг. 2 0 ).

Остроугольные, когда всЬ три угла острые (фиг. 2 1 ), 
Тупоугольные, когда одинъ уголъ тупой, а два острие (фиг.:!'.!). 
С.тЬдуетъ обратить внимаше ученика на то, что in. pu:ipiMy 

остроугольныхъ трехугольниковъ относятся первый дна пип 
трехугольниковъ, т. е. раввосторонше и равнобедрен ими.

Д-Ьлеше фигуръ на части.

ВсякШ прямоугольник!, и параллелогрнмъ, рандluiniiit.ill ilum 
налью, образуетъ два равныхъ трехугольника. Чрсш. ироно tunlu



10

же двухъ д1агоналей образуются четыре трехугольника, изъ 
которыхъ только противолежащее равны между собою (фиг. 2 В,

Фиг. 25.

24). При разд'кленш квадрата двумя д 1а- 
гоналями, получаются четыре трехуголь
ника, всЬ равные между собою, нричемъ 
въ перес'Ъченш д1агоналей въ серединЬ 
квадрата образуется четыре ирямыхъ угла, 
а по кондамъ —  восемь острыхъ угловъ, 
составляющих!) каждый половину прямого 
угла (фиг. 25).

Квадратъ, 
прямоуголь-
никъ и па- 
р а л л е л о -  
грамъ д е
лятся еще 
п о п о л а м ъ  
лишею, со
единяющею

Фиг. 26,

! средины противолежащйхъ сторонъ (фиг. 26), а также раз
биваются на равныя части при дЬлеши сторонъ на заданное 
число равныхъ частей, какъ это показано въ фигура 27-й.

Равносторошпе, равно какъ и равнобедренные трехугольники 
разделяются пополамъ перпендикуляромъ, опущеннымъ изъ 
вершины трехугольника къ основатю , которое черезъ то самое 
разделяется на две равныя части (фиг. 28).

Для нагляднаго объяснен1я всЬхъ вышеизложенныхъ де- 
ленШ, весьма полезно, начертивъ на листе бумаги любую фи
гуру и разделив!» ее на части, вырезать ихъ и накладывать 
одну на другую. При случае, то же самое объясняется ли
стом!» бумаги, иерегибаемымъ столько разъ, сколько делешй.

Получив!, ношгпе о лишяхъ, углахъ, фигурахъ и ихъ 
делеши, ученикъ долженъ усвоенныя имъ правила уметь 
применять к!, делу въ носледующихъ упражнешяхъ. Надо 
наблюдать, чтобы рисунки исполнялись исключительно на- 
глазъ и от!»—руки въ нисколько большей или меньшей ве
личине сравнительно съ оригиналомъ, и чтобы рисунки начи
нались съ логкихъ очертанШ, удобостираемыхъ хлёбомъ или



мягкою резиною, и уже потомъ доканчивались чертами я с 
ными и чистыми. Последующее оригиналы составлены такъ, 
что каждый изъ нихъ можетъ быть нарисованъ по предвари
тельно сделанной сЬти, служащей для него основою.

Упратнешв № 12.

Евадратъ. Д'Ьлеше его вертикальною и горизонтальною 
лишями. Перес'Ьчеше д1аго налей. Образоваше квадратовъ и 
равнобедренныхъ трехугольниковъ.

К акъ  указано въ оригинал!;, ученикъ долженъ на
чать съ проведешя посреди бумаги основныхъ линШ, вер
тикальной и горизонтальной. Отъ точки перес'Ьчешя онъ откла- 
дываетъ во всЬ четыре стороны по одной равной части, по 
намЬченнымъ пунктамъ, и проводитъ дв’Ь горизонтальныя 
и двЬ вертикальныя линш, слушания очерташемъ квадрата, 
затгЬмъ чертитъ дв'Ь д1агоналн вг1. общемъ квадрате и по д1а- 
гонали въ четырехъ малыхъ квадратахъ, которые получились 
отъ разд'Ьлешя общаго квадрата посредине основными верти
кальною и горизонтальною лишями.

Упратнешв № 13.

Квадратъ и вписанные вь  него постепенно уменьшающееся 
квадраты по вертикальному направленш и по диагоналям'!,.

Сл'Ьдуетъ указать ученику, что всФ. фигуры, вписанныя 
по Д1агоналям'ь и основ пымъ (вертикальной и горизонтальной) 
лиш ямъ, образуютъ квадраты, а въ ихъ углахъ являются 
равнобедренные трехугольники.

1 1

Упратнешв № 14.

Квадратъ и квадраты, вписанные въ него на равныхъ 
между собою разстояш яхъ.

Рисунокъ можетъ быть исполненъ двумя способами: дЪ- 
лешемъ вертикальной и горизонтальной лишй на равныя части, 
или д’Ьлетемъ только половины горизонтальной или вертикаль
ной линШ, и проведешемъ чрезъ намЬченныя д'Ьлешя гори
зонтальныхъ или вертикальныхъ лишй до встрЬчи ихъ съ 
диагональю.

Упратнешв № 15.

Прямоугольникъ и прямоугольники, вписанные въ него на 
равныхъ между собою разстояшяхъ.

Данный прямоугольникъ состоитъ изъ двухъ соединенных!, 
вмгЬсте квадратовъ; поэтому ученикъ, по нроведеши основ
ныхъ вертикальной и горизонтальной лишй, долженъ отъ точки 
ихъ перес'Ьчешя вверхъ и внизъ отделить но одной равной 
части, вправо же и вл'Ьво по двЬ такихъ частей. По край- 
нимъ д’Ьлешямъ онъ чертитъ прямоугольник'!., изъ его угловъ 
проводитъ линш къ основной горизонтальной въ точки намЬ- 
ченныхъ среднихъ д'Ьлешй, чрезъ что каждый уголъ прямо
угольника разделится пополамъ и, вмЬсгЬ съ т'Ьмъ, означенныя 
лиши будутъ служить лишями перес'Ьчешя вс'Ьхъ вписанныхъ 
прямоугольников'!.. Начерченный въ данномъ случае д1агонали 
В7> прямоугольник'!’, служат’1. для изображешя трехугольниковъ 
въ его средин'Ь.

Сл'Ьдуетъ указать учащемуся, что вписанные на равномъ 
разстоянш одинъ отъ другого прямоугольники, по м'Ьр'Ь своего
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приближещя къ средний, постепенно изм'Ьняютъ свою пропор
цию, делаясь все более и бол'Ье узкими и длинными, тогда 
какъ въ предыдущемъ упражненш, при томъ же условш, 
пропорщи квадрата постоянно остаются однгЬ и т'Ь же.

Упратнен/'е № 16.

Звезда, полученная чрезъ раздйлеше основныхъ лин!й 
квадрата а— б и в— г на четыре равныя части.

Упратнен/'е № 17.

Плетушка, полученная чрезъ раздЬлеше квадрата наклон
ными лишями, пересекающимися па равнмхъ разстояшяхъ.

Упратнен/’е N- 18.

Звезда, полученная изъ четырехъ вписанныхъ въ квадрате 
равнобедренныхъ трехугольников’]., вершина которыхъ совпа- 
даетъ со срединою сторонъ квадрата, а основашемъ служатъ 
противулежанця стороны.

Упратнен/'е № 19.

Звезда, полученная отъ разделеш я основныхч. лишй квад
рата на четыре равныя части и среднихъ нрямоугольниковъ 
а — б —в— г и д— е— ж— з двумя д о аш ш ям и .

Упратнен/'е № 20.

Звезда и квадратъ, полученные отъ вписанныхъ въ квад
рате двухъ квадратовъ въ различныхъ нанранлешяхъ.

Упратнен/е N° 21.

Орнаментъ, полученный чрезъ разделенie основныхъ лишй 
квадрата а— б и в— г на шесть равныхъ частей.

Орнаментъ заимствованъ изъ русскихъ прошивокъ.

Упратнен/'е № 22.

Орнаментъ, полученный чрезъ разделеше основныхъ ли- 
шй квадрата на пять равныхъ частей.

По проведены основныхъ линШ, ученикъ долженъ отде
лить отъ точки перес'Ьчешя равныя части въ величину пред
полагаем ая квадрата. Каждую изъ полученныхъ такимъ обра- 
зомъ лишй онъ разделяетъ на пять равныхъ частей, причемъ 
основныя лиши квадрата должны приходиться на средине сред
нихъ делешй. ЗатЬмъ, по отмеченнымъ делешямъ проводятся 
вертикальныя и горизонтальный лиши, что даетъ сетку, мо
гущую служить основашемъ для рисовашя даннаго орнамента 
согласно последовательнымъ указаш ямъ оригинала.

Орнаментъ заимствованъ изъ русскихъ прошивокъ.

Упратнен'/е № 23.

Орнаментъ, полученный разделешемъ основныхъ лишй 
квадрата на семь равныхъ частей.

Поступая такъ же, какъ и въ предыдущемъ случае, уче
никъ долженъ разделить вертикальную и горизонтальную лиши 
на семь равныхъ частей, причемъ основныя линш квадрата 
должны придтись на средине среднихъ делешй.

Орнаментъ заимствованъ изъ русскихъ прошивокъ.



Упратнешв № 24.

Орнаментъ, подученный разделешемъ основныхъ линШ 
квадрата на девять равныхъ частей.

Орнаментъ заимствованъ изъ русских.ъ прошивокъ.

Упратнешв № 25.

Разбивка прямоугольника, при одной части вышины и 
двухъ въ основание, на три менынихъ прямоугольника съ рав
ными вокругъ бортомъ и каймою.

Поступая вначалЬ настоящаго упражнен1я такимъ же обра- 
зомъ, какъ и въ упражненш № 15, ученикъ долженъ разделить 
горизонтальную линш на 1 G равныхъ частей, а затЬмъ изъ бли- 
жайшихъ дЬлешй провести къ краямъ прямоугольника верти
кальныя линш до перес'Ьчешя ихъ съ лишями, д'Ьлящими углы 
прямоугольника пополамъ. Для нарисоиашя трехъ внутреннихъ 
прямоугольниковъ, вертикальныя лиши проводятся по намЬ
ченнымъ дЬлешямъ до перес'Ьчешя ихъ съ д1агоналми всего 
прямоугольника. Сл'Ьдуетъ объяснить ученику, что прямоуголь
ники, вписанные въ обпцй прямоугольникъ по д!агоналямъ 
посл'Ьдняго, въ противуположность случаю, указанному въ 
упражненш № 15, сохраняютъ одинаковую пропорцш двухъ 
квадратовъ, т. е. им^ють одну часть въ вышину и двЬ въ 
основанш. Нельзя также обойдти молчашемъ, что въ упраж
ненш 15-омъ прямоугольники, вписанные по лишямъ, д’Ьлящимъ 
углы прямоугольника пополамъ, изм'Ьияя свои пропорцш, нахо
дятся каждый на одинаковомъ разстоянш отъ всЬхъ сторонъ 
общаго прямоугольника, тогда какъ въ настоящемъ случай 
прямоугольники, вписанные по д1агоналямъ, сохраняя вс’Ь оди
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наковую пропорцш, находятся въ неравномъ разстоянш отъ 
краевъ общаго прямоугольника.

Упратнешв № 26.

Орнаментъ, им'Ьющш основою пересЬчеше въ прямоуголь
нике двухъ д1агоналей и за нимъ по дв’Ь параллельныхъ.

Упратнешв № 27.

Орнаментъ, имЬкнщй въ основе два параллелограма съ 
бортами, вписанныхь въ прямоугольникъ, состоящШ изъ двухъ 
квадратовъ.

Орнаментъ заимствованъ изъ русскихъ прошивокъ.
Проведя основныя линш и обозначивъ первыя дЬлешя, 

какъ  при упражнешяхъ 15 и 25, ученикъ долженъ верхнюю 
и нижнюю части вертикальной линш разделить каждую на три 
равныя части; затЬмъ, по намЬченнымъ дЬлешямъ онъ прово
дитъ вертикальныя и горизонтальныя линш, и поступаетъ 
дал'Ье согласно последовательным'], указашямъ оригинала.

Упратнешв № 28.

Рисунокъ старо-русскаго шитья.
Рисунокъ помещенъ въ прямоугольнике, имеюшемъ въ 

основанш 2 х/2 квадрата ( 2 0  и 8 ).
Для исполнешя этого рисунка, должно провести посреди 

бумаги горизонтальную линш , раздЬлить ее на четыре рав
ныя болышя части, и ихъ снова разделить на пять р ав 
ныхъ частей; затЬмъ, въ срединЬ, провести вертикальную
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линш  и отъ точки ея перосЬчешя съ горизонтальною отло
жить вверхъ и внизъ по четыре упомянутыхъ выше малыхъ 
д'Ьленш. По этимъ д'Ьлешямъ должно провести горизонталь
ный лияш, а по болынимъ д'Ьлешямъ основной горизонталь
ной— вертикальныя. и поступать дал'Ье, какъ указано въ 
оригиналгЬ.

Упратнен/'е № 29.

Рисунокъ прошивки старо-русскаго полотенца (Тверской 
губернш).

Рисунокъ помгЬщенъ въ прямоугольник!;, им'Ьющемъ въ осно
ваны  полтора квадрата ( 1 2  и 8 ).

Сл’Ьдуетъ провести посреди бумаги горизонтальную линш, 
разделить ее на четыре равны я части, послгЬ чего каждую 
изъ нихъ раздЬлить на три равный малыя части. По сре- 
динЪ горизонтальной линш проводится вертикальная, и отъ 
точки пересЬчешя отлагается вверхъ и внизъ по четыре ма
лыхъ дЬлешй. По этимъ дЬлешямъ проводятся горизонталь
ный линш, а по болыпимъ д'Ьлешямъ основной горизонталь
ной— вертикальныя и затЬмъ поступается согласна посл'Ьдо- 
вательнылъ указашямъ оригинала.

Упратненш № 30.

Рисунокъ старо-русской каймы постельника (Гдовскаго 
у'Ьзда).

Рисунокъ помЬщенъ въ прямоугольник^, югЬющемъ въ 
основанш 3 3/ 4 квадрата (30, 8 ).

Сл'Ьдуетъ провести горизонтальную линш  и разделить ее 
на пять большихъ частей. Среднюю изъ этихъ частей должно 
раздЬлить еще на шесть малыхъ частей, провести въ средин'Ь 
основной горизонтальной линш вертикальную и отъ точки пе- 
рес'Ьчетя отложить вверхъ и внизъ по четыре малыхъ части. 
ЗатЬмъ, по нам’Ьченньтмъ д-Ьлетямъ, чрезъ одно, проводятся 
четыре горизонтальный лиши, и по болынимъ д'Ьлешямъ ос
новной горизонтальной — шесть вертикальныхъ; дал’Ье, ри- 
суюпцй поступаетъ согласно указашямъ оригинала. При 
данномъ упражненж надо обратить внимаше ученика на то, что 
начерченныя имъ крайнш горизонтальный линш прямоуголь
ника совпадаютъ со срединою ломанной тесьмы, и что наруж
ный линin последней, а также дв'Ь линш, ограничивающая 
собою орнаментъ сверху и снизу, находятся внЬ с'Ьтки пря
моугольника и должны быть нарисованы на-глазъ.



II. Рисоваше цриволинейныхъ фигЭДгь
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Фиг. 30.

Кругъ.
Если какая-нибудь прямая лишя, 

оставаясь однимъ концемъ своим'ь 
неподвижною, другимъ начинает’!! 
двигаться до г 1>хч> порч., пока этотч> 
конецъ не придетъ въ ту же точку, 
отъ которой началось движ ете, то 
двигавшШся конецъ этой линш они- 
шетъ окружность круга (фиг. 29).

Для примера молено взять узкую 
полоску бумаги, одинъ оя конецъ 
прикрепить къ столу булавкою, дру
гой проткнуть карандапюмч. и дви- 
жешемъ посл’Ьдняго описать кругъ.

Рад1усъ есть прямая лишя, 
одинъ конецъ которой описываетъ 
кругъ, а  другой остается непод- 
вижнымъ (А, Г»),

*  Центромъ называется непод
вижный конецъ ра/иуса. Онъ Ha

l's* 1 ходится вч» самой средине круга (В). 
Д1аиетромъ называются два 

рад1уса, составляющее одну пря
мую линш, следовательно линш 
проходящую чрезъ центръ до ок
ружности и разделяющую кругъ 
пополамъ (В-Т) (фиг. ВО).

Хордою называется прямая лишя, проведенная въ круге не 
черезъ центръ (А-Е).

Касательною литею  называется прямая лишя (л— к), ле
жащая вне круга и прикасающаяся къ нему только въ одной 
точк-Ь (и). Проведенный чрезъ эту точку рад1усъ ( Б — и) бу- 
детъ перпендикуляренъ къ касательной.

Секторомъ называется часть поверхности круга между 
двумя рад1усами (з.)

Сегментомъ называется часть поверхности круга, отде
ленная хордою (ж.)

Упратнешв N° 31.

Черчеш е отъ-руки круга и нЬсколькихъ концентриче- 
скихъ круговъ, т. е. оиисаннмхъ изъ одного общаго центра, 
но рад1усами разной величины.

Чтобы ученикъ могъ лучше нарисовать круговую линш , 
следуетъ, по начертан in вертикальной и горизонтальной ли- 
нШ, построить квадратъ нредполагаемаго д1аметра круга, про
вести въ немъ обе д1агонали и черезъ точку ихъ пересЬчешя 
еще несколько вспомогательныхъ лишй. Отъ точки пересече- 
ш я на каждой лиши следуетъ отметить черточкою величину 
рад1уса. Проведенная чрезъ эти отметки дуговая лишя со
ставите окружность желаемаго круга, центръ котораго будетъ 
находиться въ точке пересечешя лишй. То же самое ученикъ 
повторяетъ дальше, при черченш остальныхъ концентрическихъ 
круговъ.
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ДЪлеше круга на части.

Бсягаи д1аметръ делить кругъ на дв'Т. равныя части (фиг. 31).

Фиг. 31. Фиг. 32.

Пересечен ie двухъ взаимно перпенди- 
кулярныхъ д^аметровъ дЪлитъ кругъ на 
четыре равныя части, причемъ, какъ 
уже должно быть известно ученику, въ 
точке перес'Ьчешя образуются четыре 
прямые угла (фиг. 32).

Если каждую четверть окружности 
раздЬлить пополамъ и провести чрезъ 
точки д’Ьлешя д1аметрът, то кругъ раз
делится на восемь равныхъ частей, и 

Ф и г . 3 3 . вокругъ его центра образуется 8  рав
ныхъ угловъ, составляющихъ каждый 

половину прямого (фиг. 33).
Ч резъ разд'Ьлеше имеющихся дугъ еще пополамъ, по

лучатся 16 равныхъ частей окружности круга, а въ центр'Ь

1 6  угловъ, равныхъ между собою и составляющихъ каждый 
одну четверть прямого угла. Продолжая д'Ьлить такимъ обра- 
зомъ окружность, получимъ 32, 64 и т. д. равныхъ частей 
круга и равныхъ угловъ въ центр’Ь.

Этотъ npieMb 
служитъ основа- 
шемъ для д"Ьле ■ 
ш я любого угла 
на желаемое число 
равныхъ частей. 
Следу етъ изъ вер
шины угла опи
сать произволь
ную дугу и р аз
делить ее на за

данное количество частей, 
после чего каждую точку 
д'Ьлешя соединить съ вер
шиною угла прямою ли- 
шею.

Необходимо разъяснить 
ученику, что для опредЬлешя 
величины угла принято за 
правило д'Ьлить всю окруж
ность круга на 360 равныхъ 
частей, называемыхъ граду
сами. П ри такомъ делешй, 
прямой уголъ им'Ьетъ всегда 
90 градусовъ, а половина 
прямого угла —  45 граду
совъ.

Фиг. 35.



Полезно также ознакомить ученика съ геометрическимъ 
щнемомъ построешя двухъ взаимно-перпендикулярныхъ лишй. 
Чтобы поставить перпендикуляръ къ данной линш АБ 
(фиг. 35) въ определенной на ней точке В, следуетъ отло
жить на линш въ ту и другую стороны отъ этой точки равныя 
разстояш я ГГ ', и з7 , этихъ отмеченныхъ разстояшй провести 
циркулемъ две пересекаюпцяся между собою окружности оди- 
наковаго pafliyca и точки ихъ пере Ьчешя соединить прямою 
л и шею Д Д, которая, пройдя чрезъ сзаданную точку В, бу- 
детъ перпендикулярна линш А Б .

а  Наоборотъ, если
| требуется изъ ка

кой-нибудь точки А 
опустить перпенди
куляръ къ данной 
линш БВ  (фиг. 36), 
то следуетъ изъ точки 

У А провести цирку-
_ ____ в лемъ часть окруж

ности круга, пере
секающую данную 

Ф и г .  3 6 . прямую лишю БВ.
Р а з с т о я ш е  между

точками пересечеш я Г Т  должно разделить пополамъ, и точку 
д Ь л етя  Д соединить съ заданною точкою А лишею, которая 
и будетъ искомый перпендикуляръ.

Черчеше правильных* многоугольников* въ круге и по его 
окружности.

Многоугольник* представляетъ сомкнутую фигуру, ограни
ченную прямыми лишями; смотря по числу своихъ сторонъ
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или угловъ, онъ называется пятиугольникомъ, шестиугольни- 
комъ, семиугольникомъ и т. д. Все правильные многоуголь

ники имеютъ какъ стороны, таю . и углы, равные между со
бою и вписываются въ круг!.. Средина нравильнаго много
угольника всегда совпадает?, съ центром!, круга, въ который 
онъ вписанъ. Правильный многоугольник!, мы получимъ въ 
томъ случае, если разделим!, окружность круга на несколько 
равныхъ частей, точки д'1'.лсшя соединим!, хордами (фиг. 37), 
или же проведемъ чрезъ них!, касательный лиши (фиг. 38). 
Эти хорды или касательный образуют!, собою многоугольникъ. 
Въ первомъ случае, многоугольникъ будетъ вписанный въ круге, 
во второмъ—построеный по его окружности. ВсякШ правиль
ный многоугольникъ разделится на равные трехугольники, 
если изъ его центра провести ко всемъ угламъ прямыя лиши 
(фиг. 37), причемъ получится столько же трехугольниковъ, 
скольмввторонъ въ многоугольнике, вершины трехугольниковъ

2
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сойдутся въ центр!'., а  основашями будутъ имъ служить сто
роны многоугольника.

Примпчапге. ДЬлеше окружности круга на данное чис
ло равныхъ частей производится т'Ьмъ же снособомъ, 
который былъ указанъ раньше для раздЬлешя прямой 
линш на четныя и нечетныя части (упраж. 3 и 4). 
Надо начинать съ д'Ьлешя окружности на дв'Ь, на четы
ре и т. д. четныя части, а затЬмъ уже намечать на 
ней точки требуемыхъ д’ЬленШ.

Упражнение № 32.

Черчеше въ круг!', и по его окружности правильныхъ 
иятиугольниковъ.

Чтобы вписать правильный пятиугольникъ въ круг!., 
должно его окружность разделить на пять равныхъ ча
стей и точки д’Ьлешя соединить прямыми лиш'ями. Для 
иолучешя но тЬмъ же точкамъ д’Ьлешя пятиугольника внЬ 
круга, сл’Ьдуотъ углы уже внисаннаго пятиугольника раз
делить иоиоламъ линями и провести эти лиши за окружность 
к р у т . ./Iiniiit О’-г'), нроведенныя изъ двухъ нижнихъ угловъ пя
тиугольника до перес’Ьчешя съ верхнею горизонтальною ли- 
iilnin отмЬтлп. на последней величину первой стороны внЬш- 
lltirit пятиугольника (а-а '). И зъ точекъ перес'Ьчешя (а-а') слгЬ- 
дунп. нронвотн наклонныя линш чрезъ вершину двухъ верх
ним. уI пип. пятиугольника (б-б') до встрЬчн съ лишями, 
(ншдМшпщими рти углы пополамъ (б-в и в-б), что дастъ 
шин '(itIt (Чирины игкомнго пятиугольника, и, наконецъ, по-
• 4 It imIii im'iiih 1М'|м<гIhhiiiIii (li-и'), будучи соединены чрезъ 
№>|ННННМ диу»1* Н1ИКН11 \ 1. углонъ (г-г') лишями до встрЬчи

съ общею вертикальною (д-д'). опредЬлятъ остальныя сто
роны пятиугольника.

Упражнение № 33.

Ч ерчеш е въ круг!, и по его окружности правильныхъ 
шестиугольников!,.

Чтобы начертить въ кругЬ и по его окружности пра
вильный шестиугольник'!.. надо начать также съ д'Ьле1пя 
окружности круга на шесть равныхъ частей.

ДЬлеше это можетъ быть исполнено уирощеннымъ сносо
бомъ. Основываясь на томъ, что каждая сторона шестигран
ника равняется рад1уса круга, въ который онъ вписанъ, 
достаточно разделить д1аметръ круга (а-а ') на четыре рав
ныя части. Чрезъ первое (б) и третье (в) дЬлешя про
водятся линш, перпендикулярный къ начерченному ;иаметру 
(а-а'); линш эти при встр'Ьч!. своей съ окружностью круга 
дадутъ четыре точки (г, г, г, г) искомаго д’Ьлешя, а остальныя 
двЬ будутъ конечными точками диаметра (а-а ').

Для начерташ я вн'Ьшняго шестиугольника, слЬдуетъ раздЬ
лить каждую сторону им-Ьющагося 1шутреиняго шестигранника 
пополамъ и соединить точки дЬленin противулежащихъ сто
ронъ прямыми лишями, выходящими за  пределы круга. Лннш 
эти, соединяющая д’Ьлешя сторонъ, должны нройдти чрезъ 
центръ круга. Он!; обозначать въ точкахъ д-д' боковыя 
стороны шестиугольника, который совпадутъ съ вертикаль
ными лишями квадрата. ЗатЬмъ, соединивъ эти точки (д-д') 
съ вершинами верхнихъ и нижнихъ угловъ внутренняго 
шестиугольника лишями и продливъ эти лннш дальше, до 
встречи съ общею вертикальною (е-е), мы иолучпмъ остальныя 
четыре стороны внешняго шестиугольника.



Упратнешв № 34.

Черчеше въ круг к и по его окружности равностороннпхъ 
трехугольниковъ.

ПросгЬйшШ способъ дЬлешя окружности круга на три 
равный части состоитъ въ томъ, что Д1аметръ круга (а— а') 
дЬлится на двЬ равныя части и чрезъ это д’Ьлеше (б) про
водится перпендикулярная къ д 1аметру ( а —а') динш до пе
рес'Ьчешя съ окружностью въ точкахъ в и в'.

Эти два перес’Ьчешя и будутъ искомыя двгЬ точки д’Ьле- 
ш я, а третья будетъ находиться на окружности въ точк'Ь ея 
перес'Ьчешя съ д1аметромъ (а). Соединивъ точки прямыми 
лишями, получимъ равно сторон Hiit трехугольннкъ, вписанный 
въ круг!,.

Для получешя второго трехугольника, составлевнаго изъ 
лишй, касательныхъ къ точкамъ дблешя окружности круга, 
сл’Ьдуетъ въ данномъ упражненш пижше углы (г и г') раз
делить пополамъ лишями и провести эти линш до перес'Ьчешя 
съ продолженною въ обЬ стороны верхнею горизонтальною 
лишею основного квадрата (д—д’); зат’Ьмъ, изъ этихъ точекъ 
перес'Ьчешя провести наклонньтя лиши чрезъ вершины двухъ 
нижнихъ угловъ (г и г ') до встречи съ общею вертикальною 
лишею (е— ж).

Упратнешв № 35.

НнЬзда и плетушка, составленный пересекающимися трех- 
yni.li.инками, вписанными въ круг'Ь и описанными но его окруж
ности.
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Плетушка, имеющая въ основанш квадратъ, разделенный 
д!агоналями и вписанный въ осьмиугольник'Ь.

Орнаментъ заимствованъ изъ рельефныхъ украшенШ цер
квей Грузш и ApMenin X IV — XV в.

Упражнеше № 37.

Орнаментъ, составленный изъ нересЬкающихся круговъ 
одинаковаго рад1уса.

Мотивъ орнамента заимствован!, изъ украшенШ древнихъ 
русскихъ рукописей.

Упратнешв N° 38.

Переплетающаяся тесьма, составленная изъ круговъ въ 
соединенш съ прямыми лишями.

Мотивъ орнамента заимствован!, изъ украшешй древнихъ 
русскихъ рукописей.

Упражнеше № 3 9 .

Орнаментъ, составленный изъ нолукруговъ и круговъ раз- 
наго д1аметра.

Мотивъ орнамента заимствованъ изъ украшенШ древнихъ 
русскихъ рукописей.

Упратнешв № 36.
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Упратнешв № 40.

Орнаментъ, составленный изъ переплетающихся волно- 
образныхъ лишй, образуемыхъ дугами равной величины и по- 
мЬщенныхъ одна противъ другой.

Эллипсъ.

Эллипсомъ называется растянутый кругъ, длина и ширина 
котораго не одинаковы. Фигура эллипса бываетъ поэтому 
весьма разнообразна. Большая ось эллипса (а— а ’) делить

рго идти, пи дпЬ равныя части, а малая ось (б— б1) —-попе
рши,. Kl'.lll ироиисти об’Ь оси, то эллипсъ и его окружность 
1*п.|д|\ли 11 н ни чпгыри раним» части. П ересЬчете осей соста- 
1НП I. нош |> I. ил пиши; около итого центра у гады ваю тся  че- 
1М|и’ умн.

Начертить эллипсъ можно посредствомъ нитки, прикреплен
ной концами къ двумъ булавкамъ в и в 1, воткнутымъ въ бу
магу. Нитка, будучи длиннее разстояш я между булавками, 
натягивается концомъ карандаша, который, двигаясь по бу- 
магЬ, дастъ сначала одну половину эллипса, а если переки
нуть нитку въ другую сторону отъ булавокъ, очертить вто
рую половину эллипса.

Для черчешя эллипса отъ-руки, сл’Ьдуетъ провести обЬ 
оси заданной величины, по нимъ построить прямоугольникъ, 
въ которомъ и вписывать на-глазъ линш  эллипса. Для облегче- 
ш я, весьма полезно разделить весь прямоугольникъ вспомога
тельною сЬткою, какъ это показано въ  посл'Ьдующихъ упраж- 
нешяхъ. Ученикъ долженъ л и тю  эллипса начертить сначала 
слегка, и нисколько разъ хорошо ее проверить на-глазъ до 
rb r b  поръ, пока не убЬдится, что лишя плавна и вЬрна, и 
тогда уже провести ее твердо карандашемъ.

Упратнешв № 4 / .

Черче Hie эллипсовъ отъ-руки въ общемъ прямоугольник^, 
имЪющеыъ пять равныхъ частей въ вышину и четыре въ 
основанш.

Сл’Ьдуетъ обратить внимаше учащагося на то, что въ дан- 
номъ примере, какъ было уже указано въ упражненш Л» 15, 
пропорцш эллипсовъ, вписанныхъ въ прямоугольнике, изме
няются, делаясь къ среди н-Ь все уже и длинн'Ье.

Упратнешв № 42.

Черчеше яйцеобразныхъ фигуръ.
К ъ эллиптическимъ формамъ можно отнести яйцеобраз- 

ныя, которыя получаются тогда, когда малая ось находится



не на средине всей фигуры, а  нисколько выше или ниже ея.
Для выполнешя такого рисунка, должно провести верти

кальную линю , отмерить на ней величину большой оси и 
точку перес’Ьчешя ея съ малою; чрезъ означенную точку провести 
горизонтальную линш, на которой отметить желаемую вели
чину малой оси. Построивъ по этимъ лишямъ прямоугольник'!., 
следуетъ вписать яйцеобразную фигуру. Въ данномъ упраж
нение нижняя часть фигуры представляетъ правильный по- 
лукругъ, который, въ верхней своей части, постепенно съужи- 
вается.

Упражнеше № 43.

Орнаментъ, составленный изъ пересекающихся эллипсовъ 
одинаковой величины.

Орнаментъ взять изъ украшен!й церквей Грузш и Арме- 
нш X IV  -ХУ в.

Упражнеше N- 44.

Орнаментъ, составленный изъ пересекающихся эллипсовъ 
разной величины.

Упражнеше № 45.

Орнаментъ, составленный изъ кривыхъ и прямых?, лишй и 
нарисованный въ прямоугольнике, им'Ьющемъ въ основанш 
пять квадратов?..

Рисунок?» взять изъ заставокъ старинных?» русскихъ ру
кописей.
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Спираль и волюта.

Спиралью называется кривая лишя, представляющая не
сколько правильных?» оборотон?» около основной центральной 
точки. Форма сиир;1ли бывает?» весьма разнообразна и зависит?» 
от?» пропорцш прямоугольника, и?» котором?» она вписана, 
Обороты спирали могут?» быть на равном?» между собою разсто
янш , но могут?» такжо постепенно с?»уживаться при прибли- 
женш къ центральной точке. В?» последнем?» случае, спиральная 
лишя называется волютообразною. Волюта употребляется, как?» 
архитектурное украшеше, и ея форма, наравне с?» другими 
спиральными лишями, служит?» основою для многихъ орна- 
ментовъ.

Упражнеше № 46.

Черчеше спирали в?» прямоугольнике, имеющемъ въ осно
ваши 8  и въ вышину 9 равныхъ частей. По начертанш пря
моугольника, следует?» разд'Ьлить его вертикальными и гори
зонтальными лишями по намЬченнымъ д’Ьлешямъ, а затЬмъ 
обрисовать прямыя лиши, какъ показано въ оригинале, кото
рый и будутъ касательными къ спирали. Точки касаш я послед
ней приходятся на половине каждой изъ обрисованныхъ линШ.

Упражнеше № 47.

Черчеше спирали въ прямоугольнике, имеющемъ въ осно
ваши 4 и въ вышину 6  равныхъ частей.

СлЬдуетъ обратить внимаше ученика на разницу формъ 
и пропорцш спиралей въ зависимости отъ пропорцШ прямо- 
угольниковъ, въ которые он'Ь вписаны.
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Упратнешв № 48-

Ч ерчеш е волюты въ прямоугольнике, имеющемъ въ осно
ванш 5 и въ вышину 4 равныя части.

Н ачертивъ прямоугольникъ, сл'Ьдуетъ провести доагональ 
(а— б) и къ ней перпендикулярную линш изъ верхняго угла

прямоугольника (в) до перес'Ьчешя ея съ нижнею горизонталь
ною лишею въ точке г. Изъ этой точки надо провести вер
тикальную линш  до встречи съ ;цагоналыо (точка д), и посту
пать да.гЬе, согласно послеювательнымъ указаш ямъ ориги
нала. Пряыыя лиши будутъ въ своихъ срединахъ прикасаться 
къ оборотамъ волютообразной лиши.

III. Рисоваше листьевъ, цв^товъ и орнаментовъ

Упратнен/е № 49.

Орнаментально-рисованный листъ водяной лиши.
Рисунокъ вмещается въ прямоугольнике, имеющемъ въ 

основанш 2 и въ вышину 3 равныя части (полтора квадрата).

Упражнеше № 50.

Орнаментально-рисованный листъ ландыша.
Рисунокъ вмещается въ прямоугольнике, им'Ьющемъ въ 

ш iiniiiniiii 2 и въ вышину 5 равныхъ частей (2 Ч? квадрата).

Упратнешв N° 51.

Л иг п. плюща,
Ригунпи. ичМ цтчгн in- прямоугольнике, имЬющемъ въ 

in hoimmIm i и hi iti.iiiniiiy I равныя части ( 1 '/:i квадрата).

Упражнеше № 52.

Листъ клевера.
Рисунокъ вмещается въ прямоугольнике, имЬющемъ въ 

основанш 3 и въ вышину 2 равныя части ( 1  ‘ /г квадрата).

Упратнеше N° 53.

Листъ одуванчика.
Рисунокъ вмещается въ прямоугольнике, имеющемъ въ 

основанш 2 и въ вышину 6 равныхъ частей (3 квадрата).

Упратнешв N° 54.

Листъ клена.
Рисунокъ помещается въ круге, усеченном!, снизу на */ю 

Д1аметра.



Упражнеше № 55.

Листъ дельфитуыа (кавалерШской шпоры).
Рисунокъ вмещается въ прямоугольнике, имЬющемъ вм, 

основанш 4 и въ вышину 3 равныя части ( l ' /з квадрата).

Упражнеше № 56.

Орнаментально-рисованный цвЬтокъ водяной лилш. 
Рисунокъ помещается въ квадрате.

Упражнеше № 57.

Цв^товь одуванчика.
Рисунокъ помещается въ концентрическихъ кругахъ. 

Упражнеше № 58  и 59.

Руссие орнаментальные цветы.
Взяты изъ русскихъ орнаментовъ X V II века.

Упражнеше № 60.

Орнаментальный цвЬтокъ.
Взять изъ печатныхъ заглавокъ русскихъ книгъ X V I в'Ька. 
Рисунокъ помещается въ прямоугольнике, имеющемъ въ 

исиованш 4 н въ вышину 2 равны я части ( l ' /з квадрата).
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Упражнеше N! 61.

Pyccicifl орнамшгп, ннанигМскаго характера. Взять изъ 
рукописей XV и.

Рисунокъ помещается in. прямоугольник!,, имеющемъ въ 
основанш 8  рапных’], частей и ш> нышину 1 часть ( 8  квад- 
ратовь).

Упражнеше N! 62.

Печатная заглаика изъ русскихъ книп. XVT в.
Рисунокъ вмещается въ прямоугольник!!, состоящем?, изъ 

9 квадратовъ.

Упражнеше N* 63.

Ветка съ цветами тюльпапа.
Часть рисунка на эмалевой чаше московской работы 

X V II века.
Рисунокъ помещается въ прямоугольнике, состоящемъ изъ

2 квадратовъ.

Упражнеше № 64.

Орнаментальный цветокъ.
Рисунокъ взятъ изъ украшенШ грамоты временъ царя 

Веодора Алексеевича (X V II в.).
Рисунокъ помещается въ двухъ квадратахъ.



Разной орнаментъ новгородской работы XYI вЬка. 
Рисунокъ помещается въ трехъ квадратахъ.

Упратнешв № 66.

Заставка изъ русскихъ печатныхъ книгъ X Y I в. 
Рисунокъ помещается въ четырехъ квадратахъ.

Упратнешв № 67.

ВЬнчикъ съ иконы и подвеска русской эмалевой работы 
X V II века.

Упратнеше № 68.

Рисунокъ русскаго орла.
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Упратнешв № 65. В зять изъ украшенШ Теремнаго Дворца въ Москве, 
X V II века.

Упратнеше № 69.

Рисунокъ русскаго изразца X V II века.

Упратнеше № 70.

Рисунокъ детали резныхъ царскихъ врать церкви Белой 
Троицы, въ Твери, X V I вЬка.

Примпчате. Въ оригиналахъ 69-мъ и 7 0 -мъ, вспо- 
могательныхъ построенШ не показано, и учащШся дол
женъ исполнять рисунки самостоятельно, на основаши 
предшествовавшихъ упражнешй.

IV. Начальны^ правила перспективного рисован^ съ натуры.
ICc.ni вместо бумаги, на которой предполагается рисовать 

что-либо п . натуры, взять техъ  же размеровъ стекло (фиг. 40), 
иостшшть его вертикально, и на немъ тушью иди литогра- 
фм'и'скимъ кярапдишемъ нарисовать очерташе предмета, на- 
\п /1 ищигогл ни с,т(!кломъ, то па последнемъ получится изобра- 
iKi'iili* щм'дмпи in. том'1. виде, въ какомъ овъ представляется
..........у гиму. Tiiium июбражшпо называется перспективным?,.
< нмои I шило, иимЬниишм'о бумагу, мргдотавллетъ собою кар-

| тинную плоскость, а  то место, гдЬ помещается глазъ рису- 
ющаго, называется точкою зрпт я.

П ри перемещены глаза на другое место, полученное въ пер- 
вомъ сдучаё изображеше не совпадетъ съ новымъ, изъ чего яв- 
ствуетъ, что каждый предметъ, видимый въ натуре можетъ быть 
изображекъ рисующимъ только съ какой нибудь одной опреде
ленной точки. Н а основанш этого, прежде чемъ начать ри
совать предметъ съ натуры, необходимо уяснить себе поло- 
жеше глаза относительно этого предмета (иначе, точку зреш я).



Если провести изъ точки зрЬшя горизонтальную линш, 
которая притомъ была бы перпендикулярна къ стеклу (иначе, 
къ картинной плоскости), и на немъ обозначить точку прикосно- 
веш я (А, фиг. 40), то полученная точка называется точкою 
главшиа схода. Легко понять, что эта точка, находящаяся въ 
полной зависимости отъ ноложешя глаза, все-таки не есть 
сама точка зрЬшя, а лишь полученный смьдъ ея.

Горизонтальная лишя (б— в), проведенная на стеклЬ чрезъ 
точку главнаго схода (А), называется лиш ею горизонта, 
которая бол'Ье или мен'Ье совпадаешь съ лишею видимаго го
ризонта. Въ этомъ можно наглядно убЬдиться при подъемЬ на 
гору, башню и т. под. Ч'Ьмъ выше находится зритель, тЬмъ 
выше очерчивается для его глаза лишя горизонта (фиг. 42), 
и обратно (фиг. 41).

И зъ сказаннаго можно вывести заключешс, что если точка 
зр'Ьшя находится выше рисуемаго предмета, то иосл'Ьдгцй бу- 
детъ виденъ сверху (фиг. 43) и помещается ниже линш гори
зонта; если же точка зрЬшя приходится ниже рисуемаго пред
мета, то онъ виденъ снизу (фиг. 44) и помещается выше ли
нш горизонта; наконецъ, если точка зр'Ьшя приходится на 
средин'Ь предмета, то лишя горизонта пересЬкаетъ его (фиг. 45).

ВсЬ видимые предметы подвергаются въ своихъ перспек- 
тивныхъ изображешяхъ неизменному закону: чЬмъ дальше 
нредметъ огстоитъ отъ точки зреш я. гЬмъ менынимъ онъ ка
жется, и обратно, предмета представляется увеличивающимся 
по мере своего приближения къ глазу. ВслгЬдстше этого, всЬ го
ризонтальный лиши въ натуре параллельныя между собою и 
ндунця отъ зрителя вдаль, при постепенномъ уменьшены раз- 
стояшя между собою, кажутся сближающимися. Перспектив
ное нродолжете этихъ лишй сходится на лиши горизонта въ 
точкЬ: главнаго схода, когда горизонтальные лиши приходятся
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перпендикулярными къ картинной плоскости (фиг. 46, А), или 
въ иной случайной точке на ли Hi и горизонта (хотя бы про- 
долженнаго за предЬлъ картинной плоскости), когда эти лиши 
приходятся въ ипомъ, противъ перваго случая, положены, т. е. 
когда онЬ не перпендикулярны къ картинной плоскости 
(фиг. 46, точки а, б и в).

Вертикальный линш одинаковой величины, находящаяся на 
равномъ между собою разегоиши, сближаясь вдали, сокраща
ются въ своей величине, причемь остаются все вертикальными 
и, следовательно, параллельными между собою, (фиг. 46 и— к, 
л— м, н —о, и— р). Горизонтальный лиши одинаковой длины, 
параллельныя картинной плоскости, сокращаясь вдали, оста
ются всЬ параллельными горизонту и, следовательно, парал
лельными и между собою (фиг. 4(5. г— д, е -ж).

Вышеозначенный сокращен in можно весьма наглядно разъ
яснить указаш емъ на н:»г1шешн въ очортанш простейших?, 
плоскостей въ перспективе, как?, наир, квадрата.

Для этой цЬли удобно применить модель (фиг. 47), состоя
щую въ томъ, что в?, деревянной дощечке вырезано квадрат
ное отверейе, въ которое вставляется той же величины картон
ный квадрат?., прикрепленный въ средине шпильками такъ, 
что онъ можетъ вращаться на своей вертикальной оси. Когда 
картонный квадрат?, будетъ находиться въ плоскости, парал
лельной къ плоскости рамы, и вместе съ этою последнею 
поставленъ прямо противъ глаза рисующаго, то квадратъ бу
детъ представляться правильною геометрическою фигурою 
(фиг. 47); но мере же вращеш я, онъ будетъ казаться все 
более и более съуживающимся, тогда какъ промежутки между 
вертикальными сторонами квадрата и краями прорЬзанной 
рамы будутъ постепенно расширяться до техъ поръ, пока квад
ратъ совсемъ не скроется отъ глаза, придя въ перпендику
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лярное положеше къ поверхности общей рами (фиг. 48). Въ 
этомъ случае будетъ видна только толщина картона, изъ ко- 
тораго выр'Ьзанъ квадратъ.

При постепенномъ вращ енш  квадрата замечается следу
ющее: приближающейся вертикальный край квадрата посте
пенно увеличивается, а удаляющшся сокращается, причеыъ 
оба края остаются вертикальными. Горизонтальные же края 
(верхшй и нижнш) квадрата при вращенш постепенно сбли
жаются все круче и круче, причемъ перспективное продолже- 
Hie ихъ пересекается непременно на лиши горизонта. При всехъ 
поворотахъ квадрата одна лишь вертикальная ось его (а — б) 
остается безъ измепешй (фиг. 47 до 52-й).

К акъ на случаи исключительнаго положешя квадрата, сл!;- 
дуетъ указать на те, въ которыхъ его верхаШ или нижнШ край 
совпадаетъ съ лишею горизонта, —  другими словами, на тЬ, 
въ которыхъ края квадрата придутся на одной высоте съ 
глазомъ зрителя. Тогда только одинъ изъ горизонтальныхъ 
краевъ квадрата будетъ иметь тотъ или иной уклонъ, другой 
же, приходяицйся на линш горизонта, при всехъ поворотахъ 
квадрата очерчивается горизонтальною лишею (в— г, фиг. 53 
и 54).

Точно такъ же перспективное очерташе квадрата, находяща- 
1ч>п1 нч. горизоитальномъ положены (иначе говоря, въ нер- 
пепдикулярпо.мъ къ картинной плоскости), зависитъ отъ точки 
.ipl.niii и o n . обусловливаемой ею высоты горизонта. Че.мъ выше 
или шгжп квадрата проходнтъ лишя горизонта, те.мъ уклонъ 
\ in hi к нм п \ I л сторон ь квадрата будетъ отложе, и самая пло
им и. к h i  ip.i га Гии |;о видна (фиг. 55 и 58), и обратно, по 

it |ни> I и ,1.г п I н ьна фа га к’ь горизонту, уклонъ удаляющихся
I трин!, i.iiiiip.ii.i 11\ I*111. I,ручс, и площадь его Meirbe видна 
(фиг i i t l . i i /  и м и  11■ >| |,| ,|,с i,надрать, na.xo.vici. въ томъ же

горизонтальном!, положены, совпадетъ съ лишею горизонта, 
(иначе, когда будетъ на одной высоте съ глазомъ зрителя), 
то плоскостей квадрата не будетъ видно: обрисуется лишь 
толщина картона, изъ котораго квадратъ вырезанъ (фиг. 62).

К акъ на исключительное положеше квадрата, можно ука
зать на случаи, въ которыхъ одинъ изъ кондовъ оси ( а — б, 
фиг. 60 и 61) приходится вертикально къ точке главнаго схода 
( ^ ) ;  тогда и соответствующее края квадрата будутъ предста
вляться вертикальными лишями (в —в, в '—в', фиг. 60 и 6 1 ).

Познакомившись наглядно съ перспективными сокраще- 
шями квадрата въ вертикальномъ и горизоитальномъ его но- 
ложевзяхъ, легко перейдти къ переснективнымъ изображешямъ 
двухъ квадратовъ, соединенныхъ вайст Ь подъ ирямымъ угломъ 
Если такую фигуру вставить въ отверспе величиною въ два 
квадрата, подобно тому, какъ это было сделано въ иредыду- 
щихъ примерахъ, то фигура можетъ вращаться по оси а —б 
(фиг. 63 и 67), совпадающей съ краемъ соединешя квадратовъ. 
Когда одинъ изъ квадратовъ А поставить вровень съ общею 
рамою, то рядомъ съ нимъ (фиг. 63) будетъ равное ему отвер
стие, и второго квадрата не будетъ видно. По мере же вра- 
щ еш я, квадратъ А будетъ постепенно сокращаться, а второй 
квадратъ Б  показываться и постепенно увеличиваться про
порционально сокращенно перваго квадрата (фиг. 6 6 , 65 и 
64). Когда квадратъ Б  станетъ, накоиецъ, вровень съ общею 
рамою, получится изображеше, обратное получаемому въ пер- 
вомъ случае: квадратъ Б  заполнить собою всю половину от
верстая, а квадратъ А скроется отъ глаза (фиг. 67).

При вращенш фигуры следуетъ остановиться на пяти глав- 
ныхъ положешяхъ, какъ это показано въ приложенныхъ нри- 
мерахъ. Въ фиг. 63 и 67-й виденъ только одинъ квадрат!, 
въ правильномъ геометрическомъ очертанш. Въ фиг. 64 и



65-й видны оба квадрата, изъ которыхъ одинъ меньшей, а 
другой большей величины; приэтомъ замечается, что гори
зонтальные края бол'Ье видимаго квадрата сходятся къ гори
зонту отложе, чЬмъ горизонтальные края другого квадрата. 
Въ фиг. 6 6 -ой видны одинаково оба квадрата, и горизонталь
ные края  ихъ имЬютъ одинаковые уклоны, т. е. сходятся на 
линш горизонта въ равномъ разстоянш отъ точки главнаго 
схода.

К акъ на случаи исключительнаго ноложешя фигуры, можно 
указать на ггЬ, въ которыхъ ея верхше или нижше углы 
совпадаютъ съ л и шею горизонта. Тогда только два края б—в 
и б— г (фиг. 6 8 ) или а— д и а— е (фиг. 69) имЬютъ уклоны, 
друпе же два, противоположные, находящееся на высоте гори
зонта, представляются глазу прямою литою , совпадающею съ 
лишею горизонта.

Говоря о сравнительном!» уклон!; горизонтальныхъ лишй 
въ упомянутой модели, уместно разъяснить зн а ч е те  точки 
разстоншя или, иначе, удалешя глаза отъ предмета. Если 
стойку а (фиг. 70), чрезъ отверсйе которой глазъ смотритъ на 
нредметъ, двинуть ближе къ общей раме, глазъ будетъ 
находиться на той же высоте по линш, перпендикулярной къ 
картинной плоскости. Отъ этого не изменятся ни точка глав
наго схода, ни проведенная чрезъ нее лишя горизонта. То же 
самое будетъ, если стойку подвинуть назадъ, дальше отъ пред
мета. Однако, при этихъ движешяхъ, въ перспективномъ изо- 
бражеши видимаго предмета получатся видоизм'Ьнешя, оче- 
индно соответствующая разстоянш  отъ глаза зрителя. Въ этихъ 
пзм'Ьиешяхъ легко убедиться на той же модели (фиг. 70), если 
по отиерстпо рамы б, в, г, д натянуть изъ нитокъ правиль
ную гЛлку. При дннжепш стойки а съ отверстемъ для глаза 
п.шжо 1. 1. рам!;, по кхЬткамъ сГ.тки можно видЬть, какъ
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горизонтальные (верхш е и нижше) края квадратовъ будутъ 
принимать все бол lie и более крутое положеше, а ширина 
кнадратовъ пропорцюпально съуживаться (фиг. 72). При удале- 
niii же стойки отъ рамы наблюдается обратное: горизонталь
ные крал квадратовъ принимаютъ бол'1;е отлогое положеше, а 
плоскости квадратовъ становятся шире (фиг. 71). Вертикальная 
ось (е— ж, фиг. 70) остается безъ и зм ён етй .

Все сказанное приводитъ къ следующему заключешю: чгЬмъ 
ближе к!» предмету находится зритель, т’Ьмъ въ болынемъ рак- 
курсе (сокращенin) представляется предмета его глазу— дру
гими словами, горизонтальныя л и Hi и кажутся круче сходящи
мися на линш горизонта; чймъ дальше отходитъ зритель отъ 
предмета, гЬмт. въ меныпемъ раккурс'Ь представляется ему 
нредметъ— другими словами, т'Ьмъ отложе сходящимися кажутся 
горизовтальныя лиши.

И  такъ, чтобы нарисовать какой бы то ни было предмета 
съ натуры, рисуюпцй долженъ прежде всего определить 
точку зреш я относительно предмета —  определить нахо
дится ли она выше, ниже или посредине предмета. По опре
делены точки зреш я, надо обозначить соответствующую ей 
точку главнаго схода выше, посреди или внизу бумаги, съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы рисуемый нредметъ приходился по
среди бумаги, провести чрезъ эту точку лишто горизонта и 
затемъ приступить къ рисованш, хорошо усвоивъ себ!; ниже- 
следуюшдя главныя правила перспективныхъ сокращены:

1) Все вертикальныя лиши, сокращаясь въ своей вели
чине по мере удалешя, остаются вертикальными, а следова
тельно и параллельными между собою.

2 ) ВсЬ горизонтальныя линш, параллельныя картинной 
плоскости, где бы оне ни находились, сокращаясь въ слое ft 
длине, остаются параллельными.
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3) B e t горизонтальныя линш, перпендикулярныя къ кар
тинной плоскости, сходятся въ точке главнаго схода.

4) Bc'fs остальныя горизонтальныя лиши, параллелъныя 
между собою, какое бы направлеше оне ни имели въ дей
ствительности, кажутся сходящимися въ какой-нибудь точке 
на линш горизонта, хотя бы продолженнаго за пределы кар
тинной плоскости.

5) По мере приближения горизонтальныхъ лишй къ положе
нно, перпендикулярному къ картинной плоскости, оне сходятся 
ближе къ точкё главнаго схода, а по мере приближешя ихъ 
къ положенш, параллельному къ картинной плоскости, онЬ 
сходятся дальше отъ точки главнаго схода.

6 ) ВсЬ горизонтальныя лиши, какое бы направлеше оне 
ни имели, коль-скоро оне находятся на высоте глаза зри
теля, совпадаютъ съ лишею горизонта, не подвергаясь ника- 
кимъ перспективнымъ отклонешямъ, и сливаются въ одну го
ризонтальную линш, проходящую чрезъ точку главнаго схода.

7) Ч ем ъ предмета ближе къ точке зреш я, темъ въ боль
шем!. сокращены представляется онъ зрителю, и наоборотъ, 
чемъ дальше отстоитъ онъ отъ точки зр'Ьшя, темъ перспек
тивное его изображеше получается менее сокращенными

Дли примера прилагается несколько перспептивныхъ изо- 
бриженш простейших!, фигуръ, ностроенныхъ на основаны 
нзложониыхъ правилъ.

При.шрь i-ii.

Рисоваше куба съ натуры.

КуАпмъ шыышштсл rluio, ограниченное со всехъ сторонъ 
мин i i . n i  I; I и i t  | hi г и hi м и плоскостями, сходящимися подъ прямыми 
умник

а) Кубъ поставлен!, на горизонтальной плоскости такъ, 
что рисующШ видитъ верхнюю его плошадь, левую же сторону 
въ болыиемъ сокращены, ч’Ьмъ правую (фиг. 73).

Прежде всего рисующы долженъ определить точку зреш я, 
которая въ данномъ случае помещается, очевидно, выше верх
ней площади куба. Только при этомъ у слов in можетъ быть 
видна верхняя его площадь. Обозначивъ вверху бумаги 
точку главнаго схода ( ^ ) ,  соответствующую точке зреш я, 
следуетъ провести чрезъ нее линш  горизонта а— б. Точка 
главнаго схода обозначается наверху бумаги, дабы рисунокъ 
куба могъ поместиться среди нея. Ниже линш горизонта 
следуетъ поставить перпендикуляръ д— г, соотв'Ьтствующш 
выступающему краю куба, и затемъ на гдазомер-ь провести 
лиши нижняго угла. Приэтомъ левую линш  г— е сле
дуетъ провести круче, такъ какъ левая сторона куба прихо
дится въ большемъ отклонены, а правую г— ж— отложе, такъ 
какъ вся сторона куба приходится въ менынемъ отклонены 
отъ рисующаго (прав. 5). При проведены означенныхъ лишй 
ученикомъ на-глазъ, следуетъ напомнить ему, что направлеше 
этихъ лишй обусловливается (прав. 7) разстояшемъ его глаза 
отъ предмета, т. е. ч’Ьмъ ближе отъ предмета сидитъ рисую- 
щШ, темъ означенныя линш, въ одинаковом!, между собою 
отношены, должны быть проведены круче, а ч'Ьмъ дальше 
помещается онъ отъ предмета, темъ лиши эти надо проводить 
более отлого. При продолжены лишй г— е и г —ж до лиши 
горизонта, получатся въ ихъ пересечеш яхъ две точки 3  и К , 
въ которыхъ должны сходиться лиши верхпяго угла куба 
д—л и д —- и, какъ параллельныя лишямъ нижняго его угла 
(прав. 4). И мея такимъ образомъ горизонтальныя лиши, со
ответствующая сторонамъ куба, следуетъ глазомерно обозна
чить ихъ края вертикальными лишями м— н и о— п (прав. 1 ),



причемъ лишя м— н должна находиться ближе къ робру куба 
д— г, ч4мъ лишя о— п.

Посл’Ь того легко получить изображенie верхней, видимой 
площади куба. Основываясь на томъ, что л uni я н— р параллель
на лишямъ г— о, и д— п, а лиш я п — р параллельна лимшмъ 
д— н и г— м, и что всЬ параллельныя между собою линш схо
дятся въ одной точк'1; на горизонгЬ (прав. 4), слЬдуетъ изъ 
точки н провести линш  по направленш  къ точк’Ь з. И epoch- 
чеш е двухъ этихъ линш въ точкЬ Р  дастъ окопчатсзлi>iiыН 
абрисъ верхней площади куба. Если предположить, что кубъ 
сдЪланъ изъ стекла иди согнутъ изъ проволоки, то задши грани 
куба (обозначенный пунктиромъ) должны быть видны; он h 
получаются на основанш того же правила 4-го, посредством'!, 
нроведешя линШ изъ точекъ 0  и М къ точка\гь сходовь
3 и К.

6) Кубъ поставленъ на горизонтальной плоскости такъ, 
что верхней и нижней его площадей не видно, боковыл сто
роны видны одинаково, а верхш я и нижшя грани имЬюп. 
одно и то же перспективное отклонеше (фиг. 74).

Въ этомъ случай, глазъ рисующаго приходится на среди irli 
всей фигуры. Только при такомъ условш ни верхней, ни 
нижней площадей куба не будетъ видно, и перспективное 
уклонеше его горизонтальныхъ граней будетъ одинаково. Мели 
уклоны одинаковы, то и бдковыя стороны куба раины между 
собою и находятся въ одинаковомъ поворот!', относительно 
точки зрЬшя— иначе, кубъ поставленъ прямо угломь перед ь 
рисующимъ, и продолжешя горизонтальныхъ граноП куба схо
дятся на горизонт^ въ  точкахъ а  и б на одинаковом'!, раи- 
CTOHHiii отъ точки главнаго схода.

Обозначивъ среди бумаги точку главнаго схода проведи 
«инш и доставивъ перпендикуляръ в —г, соответствую mi й
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выступающему углу куба такъ, чтобы точка главнаго схода 
находилась на средин'Ь этой линш, сл'Ьдуетъ изъ точекъ г и 
в провести лиши верхнихъ и нижнихъ граней куба съ та- 
кимъ разечетомъ, чтобы продолжешя ихъ сходились въ точ- 
кахъ а  и б, находящихся въ равномъ разстоянш отъ точки 
главнаго схода. Н ап равлете  этихъ линШ производится на-глазъ 
сь болынимъ или менынимъ уклономъ, сообразно удаленно 
глаза рисующаго отъ предмета (правил. 7). ИмЬя такимъ 
образом'!. верхш я и нижшя грани куба, сл'Ьдуетъ на-глазъ н а 
чертить вертикальные края его д —е и з —ж на равномъ раз- 
столнш отъ выступающаго края куба г —в.

Если продолжать работу далЬе, какъ указано въ предыду- 
щемъ примЬр-Ь, получатся задш я грани куба, причемъ задняя 
вертикальная грань сойдется съ переднею.

в) Кубъ повЪшенъ такъ, что его боковыя стороны нахо
дятся въ вертикальномъ положенш и нритомъ настолько 
высоко и въ такомъ поворот^, что рисующему видны нижняя 
площадь куба и лЬвый его бокъ, посл'Ьдшй больше, ч'Ьмъ пра
вый (фиг. 75).

При этихъ услов1яхъ, точка зр'Ьшя находится ниже куба— 
другими словами, нижняя его плоскость невидна. Уклонеше 
нракыхъ горизонтальныхъ граней въ отношенш л-Ьвыхъ идетъ 
круче, такъ какъ уклонеше правой вертикальной плоскости 
куба больше, ч’Ьмъ уклонеше лгЬвой относительно рисующаго.

Обозначивъ точку главнаго схода О  внизу бумаги и про
водя чрезъ нее линпо горизонта, рисуюпцй д’Ьлаетъ вс'Ъ постро- 
ешя согласно предыдущимъ прим'Ьрамъ и приложеннымъ посл'Ь- 
довательнымъ указаш ямъ— № №  1 , 2  и 3-й.

i) Кубъ поставленъ передъ рисующимъ такъ, что видна 
только одна лишь передняя его сторона (фиг. 76 и 77).
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Въ этомъ случай, точка главнаго схода должна приходиться 
въ границахъ видимой стороны куба. Очевидно, что если эта 
точка выпдетъ изъ означеннаго предала, глазу будетъ пред
ставляться одна изъ другихъ сторонъ куба. Если точка глав
наго схода находится въ границахъ видимой стороны куба, 
то последняя будетъ перпендикулярна лучу зр'Ьшя,—другими 
словами, параллельна картинной плоскости, а потому она дол
жна представляться правильнымъ квадратомъ, безъ всякихъ 
нерспективиыхъ сокращены.

Предположимъ, что кубъ согнутъ изъ проволоки. Въ этомъ 
случай, боковая и задняя его грани должны быть видимы, и 
для ихъ получешя, на основаны правила 3-го, сл'Ьдуетъ изъ 
угловъ квадрата провести лиши къ точкЬ главнаго схода т ,  
а зат'Ьмъ лиши вертикальныя и горизонтальныя къ нимъ 
(а-—б, в —г и б —в, а —г) соответственно степени сокращешя 
сторонъ куба. Приэтомъ задняя сторона куба, обозначенная 
пунктиромъ, обрисуется въ видЬ квадрата, вписаннаго внутри 
видимой квадратной площади куба.

Притъръ 2-й.

Рисоваше четырехгранной призмы съ натуры.

Призмою называется тЬло, имеющее въ основанinxi. верх- 
мим ь и ннжипмъ дна одинаковыхъ многоугольника и огра- 
нмчиимои oil боионъ прямоугольниками или параллелограмами 
in. 'пн IЬ, рииномъ числу сторонъ основания. По количеству 
" п т ,  Покоим41. грпннИ, призма называется 3-хъ, 4-хъ, 5-ти- 
грпннпщ н г, д,

Въ данномъ иримЬре, четырехгранная призма состоитъ изъ 
двухъ кубовъ, соединепныхъ вместе, и поставлена плашмя 
на горизонтальной плоскости передъ рисующимъ такъ, что 
он'ь не видитъ ни нижней, ни верхней ея плоскостей; однако 
рисующему стоить лишь несколько приподнять голову, чтобы 
для него обозначилась верхняя площадь призмы. Другое усло- 
B ie то, что левая вертикальная сторона призмы находится, 
относительно рисующаго, въ болынемъ отклонены, чЬмъ пра
вая (фиг. 78).

Въ этомъ случа’Ь, точка главнаго схода ^  должна непре
менно находиться на высоте верхнихъ граней призмы, такъ 
какъ рисующы не видитъ ея верхней площади; но лишь только 
онъ приподнимотъ немного голову, площадь эта предста
вится его глазу. Если точка зр’Ьшя и, вм'Ьст'Ь съ нею, точка 
главнаго схода приходятся на высот'Ь верхнихъ горизонталь
ныхъ граней призмы, то обЬ грани, согласно правилу 6-му, 
соединятся въ одпу прямую линш , совпадающую съ лишею 
горизонта.

По проведены перпендикуляра а— б, соответствующего 
выступающему углу призмы, должно начертить лиши нижнихъ 
гранен призмы, иричемъ левую грань б —г провести круче 
всл'Ьдств1е болынаго откдонешя всей вертикальной плоскости 
отъ рисующаго, а правую б —д провести отложо,какъ соответству
ющую плоскости, менее отклоненной отъ рисующаго. Обозна
ч и т , затемъ глазом’Ьрно вертикальные края призмы о —ж и 
з— и, рисующШ д-Ьлаетъ всЬ построешя на основаны уже 
изв'Ьстныхъ ему правилъ и нриложенныхъ указавШ № №  1,
2 и 3-й.



Примпрг }-й.
Рисован;е съ натуры этажерки, им-Ьющей 4 квадратный полки, 

расположенный на равныхъ разстояжяхъ.
Этажерка поставлена вертикально такъ, что рисующш ви- 

дитъ лишь толщину второй полки снизу. левая сторона эта
жерки им'Ьетъ болышй уклонъ, ч'Ьмъ правая, относительно ри
сующаго (фиг. 79).

Въ данномъ случае, точка главнаго схода о  и лиш я го
ризонта должны совпадать со срединою толщины второй снизу 
полки, причемъ последняя, по незначительности своей толщины, 
можетъ быть изображена двумя, почти параллельными между 
собою горизонтальными лишями. Поставивъ перпендикуляръ 
а— б, соответствующей выступающему углу этажерки, и обозна
чивъ на немъ м'Ьста полокъ в и г, рисующш проводить лиши 
основашя ножекъ этажерки а— е и а— д, причемъ беретъ въ 
соображеше данный поворотъ ея. Продливъ эти лиши до 
встречи съ горизонтомъ, онъ получаетъ две  точки сходовъ 
ж и з, которыя и служатъ данными для остадьныхъ построе- 
Hitt, какъ это видно въ приложенномъ указапш  № 1 .

Примири 4 -й.
Рисоваше съ натуры правильной четырехгранной пирамиды.

Правильною пирамидою называется тЬло, имеющее осно
ва, шемъ какой-нибудь правильный многоугольникъ, а сторонами 
—равнобедренные трехугольники. Пирамиды, по числу сторонъ 
основашя, называются 3-хъ, 4-хъ, 5-тигранными и т. д.

Положим!. въ данномъ случай, что предъ рисующимъ по
ставлена на горизонтальной плоскости четырехгранная пира
мида. такъ, что его глазъ находиться примерно на урошгЬ 
пп.нипшы вышины пирамиды, причемъ ея лЬвая сторона видна 
«т.н.тс, чЬлгь правая (фиг. 80).
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Такъ какъ основашемъ правильной четырехгранной пира
миды служить квадратъ, то рисуюпцй югЬетъ первоначально 
дЬло съ персиективнымъ изображешемъ квадрата; поэтому, 
обозначив’!, точку главнаго схода 'Т' и линио горизонта, онъ 
чертит’ь квадратъ по даннымъ услошямъ (а— б— в — г). Въ 
виду ТОГО, ЧТО стороны пирамиды ВС’Ь сходятся въ одной 
точк’Ь, и]шходящейся отвесно къ центру основашя квадрата, 
надлежит!, определить этотъ цептръ д проведешемъ въ пер- 
спективно-нарисованномъ квадрате двухъ дтагоналей а —  в 
и б— г. ЗатЬмъ, изъ найденнаго центра д. проводится перпен
дикуляр!. д е, на которомъ обозначается глазом’Ьрно вышина 
рисуемой пирамиды, и отъ отмеченной точки ж проводятся 
прямыя ливш къ угламъ основашя пирамиды, къ точкамъ а, 
б, в и г.

Примпрь $-й.

Рисоваже конуса съ натуры.

Конусомъ называется круглая пирамида, другими слова
ми, пирамида съ безконечно большимъ количествомъ граней.

Конусъ въ данномъ прим’Ьре поставленъ на горизонталь
ной плоскости такъ, что глазъ рисующаго приходится не
сколько выше средины этого тЬла (фиг. 81).

Такъ какъ основашемъ конуса служитъ кругъ, вмещаю
щейся въ квадрате, то рисующШ долженъ начать работу с/ь 
нерспективнаго изображешя этого квадрата; въ виду же того, 
что конусъ поставленъ прямо противъ рисующаго, квадратъ дол- 
жонъ быть начерченъ въ положенш, параллельном!, к!» кар
тинной плоскости. Приэтомъ боковыя его стороны а б и в  г 
(нрав. 2 и 3) будутъ сходиться въ точке главнаго схода. Про
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ведя въ полученномъ квадрат!; две Д1 агонали, точкою ихъ пе- 
ресЬчен1я.мы опредЬлимъ средину квадрата д, совпадающую съ 
центромъ круга, служащаго основашемъ конуса. Пользуясь по
лученною срединою квадрата и точкою главнаго схода, разд'Ьля- 
еыъ квадратъ на четыре равныя части для более удобнаго начер- 
ташя въ немъ перспективнаго круга. Изъ точки д проводимъ 
вертикальную линш д— е и обозначаемъ на ней глазом’Ьрно 
вышину конуса точкою ж. Лиши, соединяющая вершину ко
нуса ж съ половиннымъ отр'Ьзкомъ круга основанья, видимаго 
рисующему отъ точекъ и и к, будутъ сторонами конуса.

Примгьръ 6.

Рисоваше цилиндра съ натуры.

Цилиндромъ называется тело, имеющее два основашя—  
верхнее и нижнее, представляющая два равныхъ между собою 
круга, вокругъ которыхъ огибается прямоугольникъ.

Въ данномъ примере цилиндръ поставлен!, на горизонталь
ной плоскости передъ рисующимъ такъ, что основанШ цилиндра 
онъ но видитъ (фиг. 82).

Опред'Ьливъ точку главнаго схода, которая въ данномъ слу- 
чаЬ прнходится^н'Ьсколько выше средины цилиндра, и проведя 
лiniiio горизонта, рисующШ начинаетъ работу съ изображешя 
днухъ кругон’ь, параллельныхъ между собою и им'Ьющихъ одну 
общую ось. Для итого онъ строитъ четырехгранную призму, 
hi . которой должоиъ вмещаться рисуемый цилиндръ, сл’Ьдова- 
ir ii.iKi нмЬшщую in. осноннпinxi> квадраты. Пользуясь затЬмъ 
vI.II miн|ммп, пршидонпмми in. иродыдущемъ примЬрЬ, онъ чер
ни ь in' |> \ н IИ и щи,ШИ кр у т огнонанШ цилиндра и проводить 
in |и iiiiiuii.iii.iii п т  < I <1)111им лшмнмн, соединяющими видимые

отрезки круговъ отъ точки а до точки б н отч. точки и до 
точки г.

При исполненш этого примера, сл’Ьдуетъ обратить ииима- 
H ie рисующаго на разницу абриса круговъ, зависящую) отъ 
ихъ положешя относительно точки главнаго схода. Ч’Ьмъ дальше 
отстоитъ кругъ отъ точки схода, тЬмъ круче нредстаиляотся 
онъ глазу, какъ напр, нижнее основаше даннаго цилиндра; 
Ч’Ьмъ ближе подходить кругъ къ вышеозначенной точк’Ь, гЬмъ 
бол'Ье кажется онъ отлогимъ, какъ напр, верхнее осно
ваше даннаго цилиндра; наконецъ, если одинъ изъ круговъ 
цилиндра совпадаетъ съ точкою главнаго схода— другими сло
вами, находится на одной высоте съ точкою зр!;н ья, то онъ ри
суется глазу прямою лишею, совпадающею съ лишею горизонта.

ВсЬ вышеизложенныя разъяснешя перспективныхъ сокра- 
щешй, разумеется, но могутъ служить для точныхъ перспек
тивныхъ построенш и должны считаться лишь правилами на
глядной перспективы. Они даютъ ученику возможность многое 
рисовать съ натуры на глазомеръ, не делая приэтомъ гру- 
быхъ, безграмотныхъ, если можно такъ выразиться, ошибокъ. 
Ученикъ можотъ не угадать степени перспективныхъ уклоне- 
шй горизонтальныхъ линш и угловъ, или степени сокращешя 
плоскостей, но горизонтальныя и параллельныя между собою 
линш не будутъ у него расходиться къ горизонту, и если 
даже точка ихъ пересечсшя приходится вне его бумаги и 
онъ графически обозначить ее но можотъ, онъ будетъ все-таки 
стараться проводить на-глазъ эти линш такъ, чтобы чувство
валось ихъ пересечете въ одной точке на лиши горизонта.

Коль скоро вышеизложенныя правила усвоены ученикомъ, 
онъ смотрнть на природу сознательно и делается способнымъ 
воспроизводить ее въ своихъ рисункахъ более или менее 
точно.



Прим%чаже къ рисованПо конуса и цилиндра съ натуры (стр. 31 и 32).

Для большей наглядности при рисованш ученикомъ к о н у с а н д р а  съ натуры, следуетъ означеаныя фигуры nq 
вить на квадраты вырезанные изъ бумаги иди кардона причемъ, квадрата должны быть равны диаметру оснон
фигуры, а  самый квадратъ повернуть такъ, чтобы одна изъ стоЦ ^йш его приходилась прямо нередъ риоующимъ,— дру^ 
слонами была бы параллельна его картинной плоскости.

О П Е Ч А Т К И :
Стр. Столбецъ. Строчка. Н а п е ч а т а н о : Д о л ж н о  в ы т ь :

8 ЛЬвый. — 7 спизу. — Проверить. —  Провести.

9 — Правы П. —  И снизу. — Т. е. равносторонн1е и равно
бедренные.

—  Т. е. равносторонне и pad 
бедренные, указанные въ  при! 
рахъ фиг. 18 и 19.

17 _ ЛЬвый. — 5 н 6  сверху — Равныя растоянш Г Г ' , —  Равныя растояшя пронзво! 
ной величины Г F ,

19 — Л’Ьвый. — t сворху. — Что д1аметръ круга (а— а') дЬ- 
лится.

Что половина Д1аметра icpj 
(а— а ') д'Ьлптся.

26 — Правый. —  7 сверху. — Приходится вертикально къ 
точк1 .

—  Приходится на иертикальн1 
л и Hi я проведенной къ 'точке.

ЦЬна пяти тетрадей 1 руб. 50 коп

П ечатан о  по распоряжению И м п к р л т о р с к л г о  О бщ ества П о о т р е ш я  Художес"|


