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А.А.Степанова    

РИСУНОК КАК СРЕДСТВО КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

СУБЪЕКТА 

 

Рисунок – одна из древнейших форм отражения объективной реально-

сти. человеком. Рисунки на камне, обнаруженные в пещерах Африки, Евро-

пы, Азии, Америки, свидетельствуют о том, что рисунок гораздо древнее, 

чем, например, математика, физика, химия, лингвистика. Между тем, изуче-

нию рисунка современность уделяет не так много внимания, предпочитая, 

относить его на вторые, а порой на третьи роли в «иерархии интересов». 

Причём, сама роль рисунка в принципе не определена. Его причисляют то к 

инструментарию художественного творчества, что абсолютно закономерно, 

то к средствам прикладного характера в архитектуре, техническом конструи-

ровании, практике визуальной информации, что также не вызывает сомне-

ний. Обозначенная универсальность рисунка уже сама по себе должна стать 

предметом, заслуживающим пристального внимания, т. к. характеризует ри-

сунок как явление высокого порядка. Впрочем, это было замечено давно: 

«…Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая 

точка и живописи, и скульптуры и архитектуры; рисунок является источни-

ком и душой всех видов живописи и корнем всякой науки» (Микеланджело). 

Мнение Микеланджело Буонарроти совпадает с оценкой рисунка такими вы-

дающимися мыслителями, как Леон Баттиста Альберти, Леонардо да Винчи, 

Вольфганг Гёте, Дени Дидро и многими другими. Оснований для «пере-

оформления» современного взгляда на рисунок более, чем достаточно. Выяв-

ление истинного значения рисунка в общечеловеческой культуре – это пре-

рогатива не только соприкасающихся с ним специалистов: художников, ди-

зайнеров, архитекторов, конструкторов, но задача для специалистов других 

отраслей знания и науки. Особую роль в решении этой проблемы следует от-

нести философии. 

Проблематика философии пересекается с рисунком давно и на различных 

уровнях. Например, поиск первоосновы мира в свое время дал известную гео-

метрическо-пространственную модель Платона (Аристотеля). Взгляды Платона 

на строение вещей, основу всего сущего, раскрывают своеобразный мир пра-

вильных многогранников, состоящих в основе из пяти тел: четырёхранного] 
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тетраэдра, шестигранного куба, восьмигранного октаэдра, двенадцатигранного 

додекаэдра, двадцатигранного икосаэдра[5]. 

Восприятие трехмерных реалий – процесс сложный, требующий разнооб-

разных усилий: работы мысли, воли, действия. Перцепция поверхности (по-

верхностных состояний) даёт лишь малую часть информации, которая заклю-

чена в том или ином объекте материального мира. Помимо видимого глазом 

существует еще один – глубинный уровень визуально воспринимаемой инфор-

мации, который позволяет «заглянуть» в другой мир идей, гипотез, сущностей, 

структур и др. 

Идеальный мир Платона был бы невозможен без того, что называют про-

странственным представлением, которое, составляет основу мышления рисо-

вальщика. В случае с геометрической идеей Платона есть все основания пред-

полагать, что вначале пространственный рисунок (чертёж) став материальным 

заместителем (моделью) реальных геометрических тел (тетраэдра, куба, окта-

эдра, додекаэдра, икосаэдра) «спровоцировал» мысль об идеальном геометри-

ческом объекте, а затем трансформировался в представлении о существовании 

идеального мира, и что все окружающее нас на земле есть только его грубое 

материальное отражение [5]. 

Одной из неотъемлемых характеристик пространства является его трёх-

мерность. Изучение трехмерных реалий не только тесно соприкасается со спе-

цифическим языком рисунка, но и находит в нём эффективное и разноплановое 

средство моделирования. Категория пространства – один из ведущих объектов 

философского исследования. Одновременно пространство – одна из доминант-

ных категорий рисунка. Субстанциональная концепция Демокрита, который 

бытию атомов противопоставил пространство как место, где они отсутствуют, 

релятивисткая концепция (Аристотель, Лейбниц), характеризующая простран-

ство как порядок размещения тел и другие философские концепции простран-

ства находят своё выражение в специфическом языке рисунка. Так, напри-

мер,.графиком Маурицем Эшером был предложен ряд интерпритаций про-

странства, предоставляющих его (пространства) симметрию, парадоксальность, 

искривление, метафоричность. Примеров «содружества», взаимодействия фи-

лософии и рисунка в истории можно отыскать множество. Наряду с этим между 

двумя обозначенными явлениями возникают  и проблемные моменты. Обозна-

чение и разрешение последних необходимо отнести к актуальным задачам. 
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В первую очередь это касается недостаточно разработанной для совре-

менного уровня методологической базы рисунка, следствием чего является су-

ществующая тенденция недооценки рисунка как феномена. Переосмысление 

значимости рисунка должно состояться под девизом актуальной задачи: рису-

нок – не только одно из средств создания таких визуальных форм, как картина, 

иллюстрация, но и универсальный язык  отражения, исследования, преобразо-

вания окружающего мира. Поскольку «новую методологию» рисунка необхо-

димо связать с такими ориентирами: 

1) рисунок как система; 

2) рисунок как средство формирования продуктивного воображения; 

3) рисунок как универсальное и развивающее средство моделирования. 

Рисунок, как форма обучения моделированию, до сих пор не получил 

адекватной оценки. Его применение связано, в основном, с программами выс-

шей и средней школой дизайнерского, архитектурного, технического профилей. 

Хотя возможности рисунка в этом плане гораздо шире. Опираясь на труды со-

временных психологов, раскрывших отдельные аспекты формирования мыш-

ления (Ж. Пиаже и др.) и в, частности, пространственного мышления (Х. Гард-

нер) [3], можно увидеть перспективу обучения графическому моделированию 

уже на начальной образовательной ступени. 

Важность обучения рисунку как средству графического моделирования 

на первоначальном этапе образования можно позиционировать в качестве од-

ной из актуальных образовательных задач. Отсутствие целенаправленной про-

граммы формирования пространственного мышления на всех образовательных 

ступенях существенно влияет на уровень подготовки специалистов самых раз-

ных профессий. Н.Н. Волков в середине прошлого века писал: «Известно, какое 

широкое распространение имеет рисунок в практике современного человека. 

Ботанику приходится зарисовывать цветок и лист растения. Садоводу-

мичуринцу – плоды. Геологу – горные породы. Чем рисунок точнее в нужном 

каждому из них отношении передает образ восприятия, тем лучше выполняет 

он свою функцию. Можно, например, передать в ботаническом рисунке только 

контур и цвет лепестка, отрешившись от рефлексов и светотени. Образ воспри-

ятия в таком вспомогательном рисунке будет передан не полно. Но в том, что 

нужно для ботаника, он будет вполне нагляден»[1, с.20]. 
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В современных условиях сфера практического применения рисунка зна-

чительно расширилась за счет разветвленной системы дизайнерских и других 

профессий проектной направленности, поэтому следует признать, что особое 

значение рисунок как средство моделирования приобретает в образовательной 

системе, причем, на всех её ступенях: начальной, средней, высшей. Целесооб-

разность и эффективность освоения моделирующих возможностей рисунка опре-

делятся его генезисом, как исторически сложившейся и органичной формой отра-

жения и преобразования действительности. Учебно – моделирующий аспект ри-

сунка актуально охарактеризовать не только, как важнейшее педагогическое усло-

вие, но и представлять в статусе принципиальной методической установки.  

Актуальность рисунка как моделирующего средства, применимого в раз-

личных сферах и областях творчества определена исторически и до сей поры не 

потеряла своего значения. Научное техническое творчество, дизайн, архитекту-

ра, художественное творчество – области реального современного использова-

ния моделирующих возможностей рисунка. А.П. Сапожников в учебнике рисо-

вания, впервые опубликованном в Санкт-Петербурге в 1834 году, писал: «Цель, 

в которой учреждены рисовальные классы в военно-учебных заведениях, со-

стоит не в том, чтобы из воспитанников сделать художников-живописцев, но 

заключается в развитии способностей изображать на бумаге видимые предметы 

понятно и правильно, чтобы в случае надобности учащиеся могли без затруд-

нения нарисовать с натуры полезную машину, необходимый инструмент, лю-

бопытный вид местности или другой предмет, могущий встретиться на попри-

ще военной службы или в домашнем быту» [4, с.7]. 

Раскрытие посредством рисунка креативных возможностей и качеств че-

ловека – одна из главных сторон рисунка. Психологи различают следующие 

формы развития: естественное, инструментальное и индивидуальное. Инстру-

ментальное развитие характеризуется так: «Инструментальное развитие пред-

полагает овладение навыками использования инструментов в широком смысле 

слова, изобретённых человечеством для разных целей. Например, чтение, 

письмо, рисование, пользование разными сложными приборами и машиной 

требуют специального обучения и показа» [2, с.20]. 

Обучение рисунку, как инструменту развития, связано с большой степе-

нью самостоятельности обучаемого, что в итоге оказывает значительное воз-

действие на формирование творческой мотивации субъекта. Инструментальное 



147 

 

развитие посредством графического моделирования даёт обучающемуся навы-

ки самопрограммирования в процессе освоения окружающей среды, что детер-

минирует  в той или иной степени творческие потребности уже в ходе индиви-

дуального развития. Творческо – моделирующая направленность деятельности 

постепенно формирует в субъекте потребность в творчестве, создавая предпо-

сылки для  завершения развития  становления творческого сознания. 

Моделирование предмета одновременно стимулирует положительное от-

ношение к самому предмету и  процессу его анализа, превращает энергию  вос-

приятия в энергию сознания. Это в итоге способствует формированию лично-

сти, нацеленной на созидательную деятельность. А.С. Франц, исследуя нравст-

венные истоки социума приводит следующее наблюдение: «Богатство (и даже 

достойное человека благосостояние) вытеснялось нигилистическим мировос-

приятием в систему зла. И непримиримость злу проявлялась, как непримири-

мость по отношению к Богатству. Это уже не просто зависть, которая позволяет 

прибрать к рукам чужую собственность. Это высшая степень ненависти ко все-

му, что не может создать мало способный к созидательной деятельности чело-

век, именно потому, что практически ничего не способен создать сам, он стре-

мится уничтожить созданное другими. Не исключено, что у ничего не умеюще-

го созидать человека возникает потребность убедить себя и окружающих в том, 

что его собственное неумение является высшей добродетельностью: получает-

ся, что он не потому не создаёт богатства, что не хватает на это способностей, а 

потому, что не хочет творить зла». Нетрудно заметить, что навыки изобрази-

тельного моделирования предметного мира, являющегося материальным выра-

жением богатства, достатка, формируют (особенно на начальной ступени обра-

зования) особое, уважительное отношение к процессу формообразования пред-

мета, вещи, создают условия для становления созидающей личности. Компен-

саторная функция изобразительного моделирования в раннем возрасте (исклю-

чает возможность оперирования малодоступными реальными материалами) да-

ёт импульс творческому развитию будущей личности, оказывает положитель-

ный воспитательный эффект.. 

Роль рисунка как средства эстетического и художественного воспитания 

замечена давно. Например, А.П. Сапожников высказался по этому поводу так: 

«Сверх того, умение рисовать развивает способность судить правильнее об 

изящных художествах, доставляющих благороднейшее наслаждение образо-
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ванному человеку»[4, с.7]. Данное суждение – чрезвычайно важная установка 

на системное развитие обучающегося. Посредством рисовальной практики до-

бывается ничем не заменимый опыт моделирования разнообразных объектов и 

предметов действительности, который в дальнейшем помогает воспринимать 

природные и культуротворческие объекты более активно и глубоко. Практиче-

ский опыт моделирования побуждает заинтересованность субъекта окружаю-

щим миром, стимулирует развитие его эстетических и художественных пред-

почтений, выявляет аспекты системности во взаимодействии человека с окру-

жающей средой. 

Доступность рисунка как моделирующего средства связана с его простым 

инструментарием: бумага, ручка, карандаш и т.д. Данный инструментарий пре-

имущественно характеризуется такими важными качествами, как экологич-

ность, экономичность и т. п. 

Уяснение и формирование взгляда на рисунок как разноаспектное и всеоб-

щее моделирующее средство – актуальное педагогическое условие, позволяющее 

преодолеть узость и стереотипность существующей оценке рисунка в рамках со-

временной педагогической системы, связать сущность рисунка и вектор его на-

правленности с интеллектуальной базой проектного мышления (дизайна). 
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