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ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Исмаилов У.Д.

В методике преподавания ведущих дисциплин, требуются постоянный
поиск и реализация скрытых резервов в развитии высшего образования. В
художественном образовании одной из таких дисциплин является рисунок,
составляющий одну из основ практической подготовки специалиста.

Рисунок - художественно-практическая дисциплина, в которой опытный
художник-педагог в индивидуальном общении со студентом передает ему
знания и навыки непосредственно в ходе выполнения учебного задания. В
силу этого школа рисунка относительно традиционна. Относительность здесь
зависит от мировоззрения человека. История академического рисунка дала
немало эмпирических средств и приемов, которые и сегодня составляют
методику преподавания данной дисциплины. По утверждению прекрасного
педагога-рисовальщика конца XIX - начала XX веков П.П. Чистякова,
рисунок является основой, фундаментом всех видов изобразительных
искусств [1].

Влияние исторического наследия на современное развитие дисциплины
«академической рисунок» становится в наше время актуальной проблемой
его теории и практики. В настоящее время исследование историко-
культурных ценностей прошлых десятилетий в области рисунка считается
одной из насущных задач в социальном и научно-теоретическом аспектах.
Рисунки прошлого представляют не только историческую и эстетическую
ценность, они являются непреходящими образцами графической культуры,
не теряющими своей актуальности со временем. Они помогают нам понять
роль графики в производственных и творческих  процессах и выявить ее
специфические возможности и особенности функционирования в создании
так называемого «объекта» или «предмета» посредством проектирования, что
представляет самостоятельную ценность и практическое значение.

Современные потребности дизайна и архитектуры в поиске
эффективных графических языков заставляют искать новые  приемы и
методы, опираясь на понимание особенностей и возможностей проектного
использования изобразительных средств. В свою очередь, такое понимание
можно получить, только поняв, как складывалась графическая культура
прошлого, какие задачи решались в рамках дисциплины «академический
рисунок».

В сфере образования на сегодняшний день накоплен большой опыт,
который и сегодня составляет методическую основу преподавания
академического рисунка в творческих вузах.



Закономерности и метод обучения рисунку дополняется некоторыми
специфическими условиями:

- более низким начальным уровнем общехудожественной подготовки
учащихся в сравнении с вузами станкового профиля;

- большое количество специальных учебных дисциплин,
ограничивающих объем курса рисунка;

- конечной целью обучения, то есть спецификой практического
применения знаний и навыков рисунка в работе по специальности.

Особая сложность вопроса состоит в том, что в силу специфики
профессиональной деятельности специалиста, рисунок, применяемый им
непосредственно в ходе проектирования, имеет отличия от учебного рисунка.
Так на первых этапах процесса проектирования дизайнер или архитектор
совмещает методы, присущие архитектурному проектированию и
изобразительному искусству. Это наброски, эскизы на стадии проектной
разработки некоторых деталей и предметов - наглядно перспективные,
аксонометрические или ортогональные изображения, связанные с
элементами технического чертежа. Но первоначально возникает идея,
которая требует своего графического воплощения.

Кто хочет углубиться в архитектуру, должен приложить усилия в
постижении всех ее графических наук, начиная с эскиза, рисунка, созданного
быстро от руки при помощи подходящего инструмента (карандаш, фломастер
и др.), который обеспечит четкость и аккуратность линии или штриха. Его
цель - геометрически определить характеристики данной формы с
применением ряда графических условий и подходящих методов
представления, которые позволили бы сделать разметку и разделить на части,
в разных видах, любую архитектурную постройку, так же как и безошибочно
метрически представить любой проект.

Архитектурный рисунок - это рисунок с соблюдением всех пропорций,
которые дают представление об объемах, текстуре, свете, проникающем
внутрь здания, показывающий, каким будет конечный вид сооружения.
Нужно иметь представление о художественном рисунке как таковом, быстро
сделанном, в более свободной форме передающем облик и пропорции
построенного здания, городского пейзажа или природы, окружающей его.
Рисование - прекрасный способ изучения архитектуры [2].

Рисунок является фундаментальной, базовой дисциплиной во всех вузах,
где ведется подготовка архитекторов и дизайнеров. Однако различия между
общим задачами учебного рисунка и спецификой дизайн и архитектурного
проектирования представляют для студента определенные трудности, задачи
по рисунку перестали соответствовать потребностям дизайна и
архитектурного образования.

Например, известны случаи, когда отлично подготовленный по рисунку
студент не умеет применить свои знания и навыки в проектной работе, а
относительно слабый по рисунку студент оказывается умелым
проектировщиком. Есть и другая проблема, так или иначе отражающаяся на
студенческой среде, на атмосфере учебного рисования, а потом и на



проектировании. Студенты начинают терять интерес к рисунку. Как
следствие, процесс развития проектного мышления тормозится, они не могут
графически грамотно оформить свою проектную идею. А это в конечном
итоге означает, что профессиональный уровень выпускников Университета
понижается. Из этого следует, что получаемые в процессе обучения
рисованию фундаментальные знания и навыки не реализуются в работе по
специальности.

Нормативность - неизбежный момент любого учебного процесса,
поскольку им определяется планомерность, организованность и
гарантированная результативность обучения. Другое дело, насколько
программа позволяет отклониться от жесткой схемы, какие степени свободы
предоставляются преподавателям и студентам. Вопрос о новаторстве в
учебном рисунке - прямая производная от этого[3].

В настоящее время «дизайн» идет семимильными шагами в
промышленной эволюции, ломая стену обыденности. С учетом фактора
времени, «Рисунок» имеет гораздо более долгую историю и традиции, чем
сравнительно новая профессия «дизайн». Процесс становления и накопления
традиций в культуре вообще достаточно сложен.

В 1963 году в журнале «ДИ СССР» была опубликована статья С. Колос
«Учитывать специфику». В ней говориться, что традиционное обучение
объемно-пространственному рисованию с натуры не дает будущим
художникам прикладного искусства необходимых им специальных навыков
изображения, порождает некоторую раздвоенность и непонимание
специфики и даже оказывается «тормозом творческого процесса» при работе
над проектированием. В статье говорилось о необходимости «коренной и
безотлагательной перестройки метода преподавания рисунка в
художественно-промышленных вузах».  В 1973 г. Н. Томский высказывал
противоположную точку зрения по этому вопросу. Авторы приведенных
высказываний односторонних позиций определяют различные виды рисунка:
«академический» и специальный (учитывающий особенности профессии). В
результате обсуждение проблемы часто подменялось терминологическим
спором. Все это с особой очевидностью выявилось на Межвузовской
конференции по рисунку в МВХПУ (1968 г.) и АХ СССР (1977 г.).

В 1987 г., на Межвузовской конференции по рисунку, проходившей в
стенах Строгановского училища, профессором Ф. Ф. Волошко был обобщен
опыт, накопленный кафедрой академического рисунка МВХПУ.

Для подготовки студентов творческих профессии, рисунок призван,
обеспечить процесс созидательного, конструкторского мышления будущего
профессионала, будь то архитектор или дизайнер.

Отличительной особенностью должна быть связь между процессом
обучения и воспитания специалиста с требованиями производства и
практикой. Это обстоятельство постоянно отмечалось видными
авторитетными художниками-педагогами.

А.А. Дейнека утверждал необходимость создания гармоничной
программы обучения, которая ликвидировала бы разрыв в преподавании



рисунка, живописи и композиции по отдельности, что, в конечном счете,
является необходимым условием формирования целостного мировоззрения
будущего специалиста и основой «идейной направленности его обучения»
[4].

В настоящее время накоплен достаточный практический опыт
преподавания рисунка в творческих вузах с учетом различных
специальностей. Он убедительно показывает ограниченность как
академического, так и специального, носящего эмпирический характер,
подхода к решению проблемы. «Академический» рисунок, какой он
сложился по своей методике к настоящему времени, не учитывает
композиционных задач, весь процесс рисования сводится, к
перерисовыванию объектов, к визуальному копированию.

В «специальном» рисунке ставятся задачи на композиционное и
объемно-пространственное решение, но единой методики преподавания пока
не выработано.

Необходимо выяснить: в чем заключается специфика практического
применения студентом знаний и навыков, полученных на занятиях по
рисунку; какой характер носят связи, возникающие между академическим и
специальным рисованием и самим процессом архитектурного или
дизайнерского проектирования. Структура этих связей должна стать научной
основой оптимальной системы взаимодействия задач учебного рисунка и
профессиональной подготовки архитектора и дизайнера.

Архитектор воплощает свои идеи при помощи рисунка от первых, еще
неясных, однако дающих представление о замысле штрихов до конечных
эскизных проектов, на основе которых уже строится здание.

Развитие педагогической практики показывает, что наиболее
рациональная и эффективная организация процесса подготовки специалиста
возможна только на научной основе. Эта практика должна исходить из
объективно-научных данных о природе и закономерностях взаимосвязи
рисунка и проектирования как профессиональной деятельности.
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