
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная графика. Эстамп 

 

Методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2019 

 

  



 

 

УДК 76.02                                             Печатается по решению 

ББК 85.158                                            редакционно-издательского совета 

Х 98                                                      Башгоспедуниверситета им.М. Акмуллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная графика. Эстамп: методическое пособие / Сост. Т.Х. 

Масалимов: - Уфа: Издательство БГПУ, 2019, - 44 с. 
 

 

 

 

 

В пособии даны методические рекомендации по работе в различных 
техниках и материалах графики ()монотипия, диатипия, граттаж, гравюра на 
картоне, линогравюра, сухая игла, травленный штрих, акватинта). 

 

 

Составитель: Т.Х. Масалимов, профессор. 

 

 

 

Рецензенты:  Е.Н.Дорофеева, кандидат педагогических наук, доцент БГПУ; 
Е.А.Савельева, кандидат педагогических наук, доцент БГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

© Издательство БГПУ, 2019 

© Т.Х. Масалимов, 2019 
 

























































































МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 

 

 

Н.И. Куприянов 

 

 

 

 

РИСУНОК 
 

Методическое пособие для студентов II курса 

художественно-графического факультета 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2019 

 

  



 

 

УДК 74                                                 Печатается по решению 

ББК 85.154                                           редакционно-издательского совета 

К  92                                                     Башгоспедуниверситета им.М. Акмуллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куприянов Н.И. Рисунок: Методическое пособие для студентов II 

курса художественно-графического факультета  - Уфа: Издательство 
БГПУ, 2019, - 48 с. 
 

 

 

 

 

Пособие предназначено для студентов младших курсов, содержит 
методические рекомендации по рисунку. Издание иллюстрировано учебными 

работами студентов ХГФ БГПУ им.М. Акмуллы, работами автора. 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты:   
Э.Э. Пурик, доктор пед. наук, профессор БГПУ им. М. Акмуллы; 

Р.С. Зайнетдинов, профессор УГИИ им. Загира Исмагилова 

 

 

 

 

 

 

 

© Издательство БГПУ, 2019 

© Н.И. Куприянов 
 



































































































МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 

 

 

Р.М. Фаткуллин 

Д.Р. Фаткуллина 

 

 

 

 

РИСУНОК 
 

Методическое пособие для студентов V курсов 

художественно-графического факультета 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2019 

 

  



 

 

УДК 74/744 (075)                                 Печатается по решению 

ББК 85.154 я 73                                    редакционно-издательского совета 

Ф  27                                                      Башгоспедуниверситета им.М. Акмуллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаткуллин Р.М., Фаткуллина Д.Р. Рисунок: Методическое пособие 

для студентов V курсов художественно-графического факультета  - 
Уфа: Издательство БГПУ, 2019, - 84 с. 
 

 

 

 

 

Пособие предназначено для студентов старших курсов, содержит 
методические рекомендации по рисунку. Издание иллюстрировано учебными 

работами студентов ХГФ БГПУ им.М. Акмуллы, репродукциями рисунков 
мастеров, авторскими работами. 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты:   
Э.Э. Пурик, доктор педнаук БГПУ им. М. Акмуллы; 

Л.М. Стратонова, кандидат педагогических наук, доцент УГАС 

 

 

 

 

 

 

 

© Издательство БГПУ, 2019 

© Р.М. Фаткуллин, Д.Р. Фаткуллина 
 













































































































































































МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 

 

К.Я. Валеев 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2022 

 

 

 



 2 

УДК 744(075)                                         Печатается по решению 

ББК 85.100.61                                         редакционно-издательского совета 

П 27                                                         Башгоспедуниверситета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива. Графические задания и методические рекомендации по их 
выполнению /Автор-составитель К.Я. Валеев: - Уфа: Издательство БГПУ, 
2018, - 35 с. 
 

 

 

 

 

Данное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов 1 

курса специальности «Изобразительное искусство» при изучении перспективы. 

Она содержит графические задания и методические рекомендации по их 
выполнению. При разработке заданий №№2,3,4 использованы материалы из 
задачников М.Н.Макаровой и А.Г.Климухина. 

 

 

Автор-составитель: К.Я.Валеев, старший преподаватель БГПУ. 

 

 

 

Рецензенты:  Е.Н.Дорофеева, кандидат педагогических наук, доцент БГПУ; 
Е.А.Савельева, кандидат педагогических наук, доцент БГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

©  Издательство БГПУ, 2022 

©  К.Я.Валеев, 2022 



 3 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемое учебное пособие является частью учебно-методического 
комплекса и содержит  методические рекомендации по выполнению 
графических работ по перспективе. Оно предназначено для студентов 1 курса 
специальности «Изобразительное искусство», как дневного, так и заочного 
форм обучения. 

В методическое пособие входит: 
 тематический план аудиторных и самостоятельных занятий; 
 перечень графических заданий и сроки их выполнения; 
 содержание зачетных графических заданий и методические 

рекомендации по их выполнению; 
 образцы графических работ и поэтапное их выполнение. 
Перед выполнением графических заданий студент должен повторить 

теоретический материал лекций и решить задачи, предлагаемые в «Рабочей 
тетради», используя учебную литературу. 

Начальные этапы построения в каждой графической работе 
выполняются на аудиторных практических занятиях, основная часть – на 
занятиях самостоятельной работы студентов. 

Все графические работы выполняются на стандартных листах формата 
А3 в горизонтальном положении, без рамок и основной надписи. Надписи на 
работах располагаются в зависимости от компоновки изображений: название 
работы – вверху; фамилия, имя студента, курс и группа – внизу. Надписи 
выполняются  чертежным шрифтом размером 7 и 5 мм. 

По окончании семестра графические работы сдаются преподавателю в 
папке с титульным листом.  На титульном листе пишется: 

 

 

РАБОТЫ ПО ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

Студента 1 курса, группы ___ 

Фамилия и имя студента 

Год 

 

 
К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все графические 

работы, а также все задачи, представленные в «Рабочей тетради». 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Макарова М.Н. Перспектива. М.: Академический проект, 2020. 

2. Макарова М.Н. Практическая перспектива. М.: Академический 
проект, 2020. 

3. Ратничин В.М. Перспектива. Киев: Вища школа, 1982 

4. Соловьев С.А. Перспектива. М.: Просвещение, 1981. 



 4 

Тематический план лекций и практических занятий 

 

 

Нед
еля 

Тема занятий 

1 

Общие сведения о перспективе. Проецирующий аппарат и его 
элементы. Перспектива бесконечно продолженной прямой. 
Перспектива точки и отрезка прямой. Перспектива прямых общего, 
частного и особого положения. Следы прямой. Взаимное положение 
прямых.. 
Элементы картины. Поле и угол ясного зрения 

2 

Перспектива плоскости. Плоскости общего, частного и особого 
положения. Предельная прямая плоскости. 
Решение позиционных задач 

3 

Построение перспективных масштабов. Масштаб широт, высот, глубин. 
Перспективный масштаб в произвольном направлении. 
Построение окружности в перспективе. 

4 
Графическая работа № 1 Составление натюрморта из геометрических 
тел. 

5 
Построение в перспективе угла. Построение в перспективе наклонных 
плоскостей. 

6 
Графическая работа № 2  Построение фронтальной перспективы 
интерьера. 

7 Построение теней в перспективе. 
8 Построение в перспективе отражений.  
9 Графическая работа № 3. Построение угловой перспективы интерьера 

10 
Способы построения перспективы при недоступных точках. 
Решение метрических задач. 

11 Способы построения перспективных изображений 

12 
Графическая работа № 4. Построение перспективы экстерьера объекта 
способом архитектора 

13 
Графическая работа № 5. Построение перспективы экстерьера способом 
перспективной сетки. 

14 Анализ перспективных изображений 

15 Графическая работа № 6. Перспективный анализ картины художника. 
16 Подведение итогов. 
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Перечень заданий  и сроки их выполнения 

 

 

№ 
задания 

Содержание задания 

1 

Натюрморт из геометрических тел.  

Составление композиции из геометрических тел по представлению 
с построением теней при искусственном освещении.  

2 

Фронтальная перспектива интерьера.  

Построение фронтальной перспективы интерьера по описанию с 
построением теней при искусственном  освещении и отмывкой 
акварелью 

3 

Угловая перспектива интерьера.  

Построение угловой перспективы интерьера по описанию с 
построением теней при естественном освещении и отмывкой 
акварелью 

4 

Перспектива экстерьера объекта.  

Построение перспективы архитектурного объекта по плану и 
фасаду способом архитектора с построением теней при 
естественном освещении и отмывкой акварелью 

5 

Перспектива экстерьера объекта.  

Построение перспективы экстерьера объектов по плану способом 
перспективной сетки с построением теней при естественном 
освещении и отмывкой акварелью 

6 
Перспективный анализ картины художника.  
По репродукции картины художника определение ее элементов. 

 

 

Графические задания и методические рекомендации  
по их выполнению 

 
Графическое задание № 1 

Составление натюрморта из геометрических тел. 
 

На горизонтально расположенном формате А3 выполните по 
представлению тоновой рисунок натюрморта из геометрических тел. Постройте 

тени от геометрических тел при искусственном источнике освещения.  
 

 

Этапы построения. 
 

1. Составьте  два-три эскиза натюрморта из трех геометрических тел с 
построением теней при искусственном источнике освещения. Падающие тени 
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от геометрических тел полностью должны находиться в пределах рамки 
картины, как часть композиции натюрморта. 

2. На горизонтально расположенном листе формата А3, задайте рамку 
картины размером 200 Х 160 мм и выполните линейный рисунок натюрморта 
по одному из эскизов. Постройте геометрические тела по правилам 
перспективы. 

3. Задайте искусственный источник освещения и его основание на 
горизонтальной плоскости с учетом освещенности предметов на эскизе. 
Определите границы собственных теней и постройте падающие тени на 
горизонтальной плоскости и на геометрических телах. 

4. После проверки правильности построения нанесите светотень 
штриховкой с учетом тоновых отношений предметов и фона. 

5. Оформите работу соответствующими надписями, как указано на 
примере выполнения задания. 
           Примечание: к оценке представляются сама работа и подготовительные 
эскизы. 
 

 

 

 

Натюрморт из геометрических тел 

Выполнил  
студент 11гр 

Петров И.С 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

Графическое задание № 2 

 

Построение фронтальной перспективы интерьера по описанию 

способом перспективных масштабов. 
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На горизонтально расположенном формате А3 выполнить построение 
фронтальной перспективы интерьера по описанию. Построить световое пятно 
при искусственном источнике освещения. Выполнить отмывку акварелью. Все 
линии построения сохранить. 

 

Описание интерьера комнаты  
 
1. Элементы картины: рамка 240 x 170 мм с горизонтальным 

расположением. Ширина рамки картины (240 мм) соответствует 4 м. Высота 
линии горизонта соответствует росту рисующего. Главная точка картины чуть 
правее ее середины. Дистанционное расстояние равно диаметру поля ясного 
зрения. 

2. Размеры  комнаты: ширина – 4,4 м, глубина 5,2 м, высота – 2,8 м. 
3. На фронтальной стене находится двухстворчатая дверь, 

расположенная от правого угла комнаты на расстоянии 0,7 м. ширина двери 1,2 
м, а высота – 2,3 м. верхняя часть полотна каждой створки стеклянная, она 
составляет 2/3 высоты всей двери. Ручки на створках двери находятся на 
высоте 1 м от пола. Правая створка двери приоткрыта в комнату на угол 60 
градусов. Через полуоткрытую дверь видна фронтальная стена коридора, 
глубина которого составляет 3,2 м. 

4. На левой боковой стене комнаты находиться окно. Оно 
расположено от угла фронтальной стены на расстоянии 1 м.  Ширина окна 2,5 
м, высота – 1,8 м. От пола до нижнего края окна 0,8 м. Толщина стены 0,3 м. 
Подоконник выступает в комнату на 0,1 м, а толщина его 0,05 м. От края 
подоконника до рамы 0,25 м.  

5. У фронтальной стены слева от двери стоит диван, размеры 
которого составляют: длина 2,2 м, ширина 1,1 м, а высота 0,4 м. Остальные 
элементы дивана произвольные. 

6. Вдоль правой стены на расстоянии 0,5 м от угла комнаты стоит 4-х 
секционная стенка, высота которой 2,6 м, ширина 3,6 м (4 x 0,9), глубина 
нижней части 0,5 м, а верхней – 0,3 м (деление секций по высоте и элементы 
декора произвольные). 

7. У правой стены в середине между плоскостью картины и торцом 
стенки стоит двухстворчатая тумбочка. Ее размеры: длина 0,7 м, ширина 0,35 
м, а высота 0,6 м. На тумбочке стоит телевизор, размеры которого 
произвольные. 

8. Над серединой тумбочки с телевизором на высоте 1,5 м от пола 
висит наклонное круглое зеркало (диаметр 0,8 м) под углом 15 градусов к 
стене. Зеркало шнуром прикреплено к стене. 

9. Посередине между диваном и плоскостью картины стоит круглый 
стол с четырьмя ножками. Его высота 0,75 м, диаметр 1,2 м.  

10. Над серединой (центром) стола висит на произвольной высоте 
лампа с круглым абажуром, форма которого произвольная, но наибольший 
диаметр его составляет 0,6м. 
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11. Над диваном на высоте 1,5 м висит горизонтальная картина (1,2 x 

0,8 м), наклонная к фронтальной стене под углом 30 градусов. 
12. Около стола произвольно стоит стул. Его высота 0,8 м, от пола до 

сиденья 0,4м. Размеры сиденья 0,4 x 0,4м. остальные размеры и элементы 
декора произвольные. 

13. Около ближнего края окна на высоте 1,5 м от пола на произвольной 
глубине висит под углом 15 градусов к стене наклонная картина (ширина – 

0,8 м и высота – 1,2 м) на картине имеется изображение (рисунок). 
14. Пол выложен квадратными плитами со стороной квадрата 0,4 м. 
15. Лампа освещает комнату, образуя на полу и частично на левой 

стене световое пятно. От стула и стола, попавших в световой, поток падают 
тени. 

 

 

Этапы построения  

 

1. Определение элементов картины и построение перспективы 
комнаты. Построение паркетного пола.  

На листе формата A3 в середине постройте рамку шириной 240 мм и 
высотой 170 мм. Основание картины проведите на расстоянии 50 мм от 
нижнего края листа. 

Ширина рамки картины соответствует 4 м. Задайте масштаб картины, 
определив величину 1 м (60 мм соответствует 1 метру). В дальнейшем все 
размеры комнаты и предметов обстановки, приведенные в описании, 
умножайте на единицу масштаба картины – 60 мм. 

Проведите линию горизонта на высоте соответствующей вашему росту. 
На линии горизонта задайте главную точку картины, сместив ее вправо 

от середины на 5-10 мм, и обозначьте ее буквой Р. 

На линии горизонта отметьте и обозначьте дробные дистанционные 
точки Д1/2 и Д2/2, отложив от главной т. Р до каждой из них расстояние, равное 
радиусу поля ясного зрения.  

На основании картины отложите ширину комнаты 4,4 м (4,4Х60) 
симметрично относительно геометрической оси картины и постройте высоту 
комнаты 2,8 м (2,8Х60). 

С помощью дробной дистанционной точки отложите глубину комнаты 
5,2 м (5,2Х60/2), на прямой, перпендикулярной основанию картины, используя 
масштаб глубин. 

Постройте фронтальные и боковые стены, пол и потолок комнаты. 
Паркетный пол комнаты выложен квадратными плитами со стороной 0,4 

м. Если ширина комнаты 4,4м, то при основании картины квадратных плит 
будет 11. Глубина комнаты - 5,2 м, тогда плит будет 13. 

Для построения паркетных плит пола сначала отложите на основании 
картины 11 сторон квадратов по 0,4 м и через отмеченные точки делений 
проведите глубинные прямые в точку схода Р. Затем постройте один из 
крайних квадратов пола при помощи Д1/2. Проведя в этом квадрате диагональ и 
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продолжив ее до пересечения со всеми глубинными прямыми, получают на них 
точки, которые определяют положение сторон квадратов, параллельных 
основанию картины. 

 

2. Построение двухстворчатой двери и окна. 
С помощью масштаба широт определите положение дверного проема на 

фронтальной стене, отложив размер 0,7 м от правого угла комнаты и ширину 
каждой створки, по 0,6 м.  Далее постройте высоту дверного проема 2,3 м. 

(Построение полуоткрытой створки двери будет рассмотрено в 4 этапе).  
Постройте перспективу окна, которое находится на левой боковой стене. 

С помощью масштаба глубин отложите от угла передней стены 1 м и ширину 
окна 2,5м. 

На вертикальной стороне боковой стены отложите 0,8 м от пола и высоту 
окна 1.8 м. Через отмеченные деления проведите глубинные прямые, 
определяющие оконный проем. Определите толщину стены 0,3м, 
выступающую часть подоконника и раму. Размеры толщины рамы 
произвольные. 

 

3 Построение предметов обстановки призматической формы. 
На левом плинтусе (глубинной прямой) с помощью масштаба глубин и 

точки Д1/2 постройте диван шириной 1,1 м. Определите длину 2,2 м и высоту 
0,4 м дивана. Элементы дивана и его декора произвольные. 

Четырехсекционная стенка на расстоянии 0,5 м от угла комнаты стоит 
вдоль правой стены. При помощи масштаба глубин и т. Д2/2 отложите на 
правом плинтусе 0,5 м от фронтальной стены, длину стенки 3,6 м и каждой 
секции. Отложите ширину нижней части стенки 0,5 м и верхней - 0,3 м, а также 
ее высоту 2,6 м. 

У правой стены в середине между плоскостью картины и торцом стенки 
стоит двухстворчатая тумбочка с телевизором. С помощью масштаба глубины 
определите середину и отложите на плинтусе длину тумбочки 0,7 м. Затем, 
определите ее ширину 0,35 м и высоту 0,6 м. Тумбочка имеет две створки. Их 
края в середине тумбочки постройте, проводя диагонали прямоугольника. 

 

4 Построение круглых предметов и элементов, связанных с 

изображением окружности. 
Полуоткрытую створку двери следует начинать с построения в плоскости 

пола квадрата и вписанной в него четверти окружности, радиус которой равен 
ширине створки. Сначала на фронтальном положении квадрата с четвертью 
окружности постройте угол 60,° и положение сторон этого угла перенесите на 
перспективное изображение. Направление нижней стороны створки двери при 
пересечении с линией горизонта определит т. F1, которая будет точкой схода и 
для верхнего края двери. 

С помощью точки схода F1 постройте стеклянную часть полуоткрытой 
створки двери и положение на ней ручки. Для построения толщины полу-
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открытой двери определяется точка схода F2 другой стороны прямого угла, 

построив его при совмещенной точке зрения. Толщина створки произвольная.  
В середине комнаты между диваном и плоскостью картины стоит 

круглый стол, диаметр крышки которого 1,2 м, а высота 0,75 м. 
Для построения круглого стола с помощью масштаба глубин, место его 

расположения - середину расстояния между диваном и картиной определите 
его высоту и центр поверхности круглой крышки стола. Для построения 
перспективы окружности примените способ описанного квадрата. Для этого 
через центр окружности  (крышки стола) проведите горизонтальный диаметр и 
отложите его величину 1,2 м. Далее проведите через его концы стороны 
квадрата, а через центр-диаметр окружности, которые будут глубинными 
прямыми с точкой схода Р. Найдите положение ближней и дальней сторон 
квадрата (проведите линию переноса через половину радиуса и точки Д1/2) 

Отметьте середины сторон квадрата - точки эллипса. Затем найдите еще 
четыре точки пересечения окружности с диагоналями квадрата, построенными 
во фронтальной плоскости и перенесенные на его перспективное изображение. 

Постройте толщину крышки и обода, задав их размеры произвольно 
также положение ножек стола, расположив их на диагоналях квадрата. 

Над столом выше линии горизонта висит лампа с круглым абажуром. 
Найдите место прикрепления шнура лампы к потолку, учитывая то, что она 
висит над центром стола. Для этого надо через центр стола провести 
фронтальную плоскость и найти линии ее пересечения с полом боковой стеной 
и потолком. Точка пересечения вертикальной прямой, проведенной через центр 
стола, с линией пересечения определит на потолке место прикрепления к нему 
шнура лампы. Произвольно задайте длину шнура, конец которого будет 
определять центр для построения эллипса-проекции наибольшего диаметра 
абажура. Через конец шнура проведите горизонтальную прямую широт и 
отложите на ней наибольший диаметр абажура 0,6 м. При данном центре и 
диаметре окружности постройте квадрат со стороной 0,6 м. Применив способ 
описанного квадрата, постройте в перспективе заданную окружности так же, 
как круглую крышку стола. 

На правой боковой стене над серединой тумбочки висит круглое зеркало. 
На высоте от пола 1,5 м, проведите глубинную прямую, на которой будет 
находиться опорная сторона квадрата, описанного вокруг окружности диаметра 
0,8 м. При этой стороне постройте наклонный квадрат под углом 15°к стене. 

Натуральный угол 15° определяется наклоном боковой стороны квадрата 
е вертикальной прямой. При наклонной стороне угла постройте натуральную 
величину наклонного полуквадрата с полуокружностью. Точки пересечения 
полуокружности с диагоналями полуквадрата с помощью хорд перенесите на 
перспективное изображение окружности - эллипс. По 8 точкам обведите 
эллипс, определяющий перспективу круглого зеркала, и постройте его 
толщину, задав ее произвольно.   

 

5.  Построение стула и наклонных картин. 
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Справа от стола и ближе к зрителю произвольно стоит стул.  
Для построения перспективы стула, в совмещенной предметной 

плоскости ниже основания картины, задайте в произвольном положении 
проекцию стула на полу размером 0,4 Х 0,4 м в масштабе картины. Затем, 
вращая предметную плоскость обратно, постройте перспективу проекции стула 
на полу, при помощи глубинных прямых и линий переноса. В перспективе 
глубинные прямые будут направлены в главную точку картины Р, а линии 
переноса сходятся в дробной дистанционной точке Д1/2.  

При помощи масштаба высот, определите высоту ножек стула и спинки. 
Для наклонной картины, висящей на левой боковой стене комнаты, 

отложите высоту 1,5 м и проведите глубинную прямую - нижний опорный край 
картины. С помощью масштаба глубины отложите ширину 0,8м картины. 
Построив натуральный угол 15° наклона картины к стене, отложите на его 
стороне высоту картины - 1,2 м.  

Над диваном висит наклонная картина. На глубине фронтальной стены 
над диваном по заданным размерам наметьте место положения и очертание 
картины.  Зная, что высота картины является радиусом окружности, 
расположенной в глубинной плоскости, постройте четверть квадрата в 
плоскости боковой стены. Предварительно задайте фронтальное положение 
этого с четвертью окружности в плоскости фронтальной стены. Четверть 
окружности в перспективе постройте способом описанного квадрата. 

Затем на фронтальном положении квадрата отложите угол 30°и отметьте 
точку пересечения этой стороны с окружностью. С помощью глубинной 
прямой перенесите эту точку на перспективное изображение окружности 
(эллипс) в плоскость боковой стены. Соединив полученную точку с центром 
окружности, проведите радиус и продолжите его как нисходящую прямую 
особого положения до пересечения с главной вертикальной линией и отметьте 
т. Рн. Через нее и нижние углы висящей картины проведите прямые, которые 
определяют направление боковых ее сторон. Верхний край картины является 
прямой широт, проведенной через точку эллипса на радиусе с углом 30º. 
Толщина картины произвольная, а ее верхний торец является восходящей 
плоскостью особого положения, боковые края которой имеют точку схода Рв 

на главной вертикальной линии.  

 

6. Построение светового пятна и теней от предметов. 
С учетом заданного условия световое пятно должно быть на полу и на 

боковой стене комнаты. Так как, световой конус пересекается горизонтальной 
плоскостью пола, то очертанием светового пятна будет окружность,  в 
пересечении со стеной - гипербола. 

Постройте световое пятно на полу, то есть окружность, которая в 
перспективе будет эллипсом, применив способ описанного квадрата . Для этого 
через проекцию светящейся точки (лампы) проведите горизонтальный диаметр 
параллельно основанию картины, отложив от центра произвольный радиус 
влево и вправо. Через его концы и центр эллипса проведите глубинные прямые, 
в через середину радиуса - линию переноса, которая в пересечении с левой 
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стороной квадрата определит дальнюю сторону, а с диаметром ближнюю 
сторону. Далее стройте так же, как крышку стола. 

Для построения светового пятна на стене (гиперболы) отметьте точки 
пересечения эллипса с плинтусом - это крайние точки гиперболы. Для 
построения вершины ее определите положение светящейся точки, проведя 
световой луч через левый конец горизонтального диаметра светового пятна и 
отверстия абажура до пересечения со шнуром лампы. Если точка пересечения 
выйдет за пределы абажура, то его отверстие надо уменьшить. Далее следует 
определить точку пересечения светового луча со стеной. Для этого постройте 
линию пересечения стены с фронтальной плоскостью светового луча и на ней 
определите вершину гиперболы. Аналогично строят промежуточные точки. 

Для построения тени от стола также примените способ описанного 
квадрата, поскольку очертанием в перспективе будет эллипс. Через лампу и 
концы горизонтального диаметра крышки стола проведите световые лучи до 
пересечения их проекциями для получения теней от концов диаметра. Далее 
очертание тени от крышки стола выполняются так же, как световое пятно на 
полу. 

Построение тени от стула начинается от передней ножки, проведя через 
верхний конец световой луч, а через нижний - его проекцию. Точка их 
пересечения определит тень от верхнего конца ножки стула. Таким же образом 
стройте тени от всех характерных точек (вершин) стула. Обратите внимание, 
что тени от горизонтальных элементов стула будут параллельны им, и иметь 
общую точку схода. 

На завершающем этапе, перспективу интерьера комнаты следует 
выполнить какими - либо средствами, передающими объемную форму 
предметов (тоном, отмывкой акварелью и т.д.). 
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Этап 1.Определение элементов картины 

 

 
2 этап. Построение дверного и оконного проема 
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3 этап. Построение предметов обстановки прямоугольной формы 

 

 
4 этап. Построение наклонных предметов  
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5 этап. Построение предметов круглой формы 

 

 
6 этап. Построение теней и отмывка акварелью 
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Графическое задание № 3 

 

Построение угловой перспективы интерьера способом 
перспективных масштабов. 

 

На горизонтально расположенном формате А3 выполнить построение 
угловой перспективы интерьера по описанию. Построить световое пятно от 
окна при солнечном освещении. Построить отражения в плоскости зеркала. 
Выполнить отмывку акварелью. Все линии построения сохранить.  

 

Описание интерьера комнаты. 
1. Элементы картины: рамка 140 x 185 мм с вертикальным 

расположением. Высота точки зрения 1,5 м, которая соответствует 110 мм. 
Главная  точка картины в ее середине. Дистанционное расстояние равно 170 
мм. 

2. Размеры угла комнаты: глубина угла комнаты 4 м, а высота 3,5 м. 
Угол комнаты находится чуть левее главной точки. Левая стена комнаты 
расположена к плоскости картины под углом 40 градусов. 

3. На левой стене комнаты находиться окно. От угла комнаты до окна 1м. 
Ширина окна 1,5 м, высота – 2,2 м. От пола до подоконника 0,85 м. Толщина 
стены дома 0,5 м. В комнату подоконник выступает на 0,15 м, а толщина его 
0,05 м. От края подоконника до рамы 0,3 м.  

4. Перед окном стоит письменный стол. Длина стола 1,4 м, ширина 0,7 
м, высота 0,75 м (расстояние от окна, форма стола и размеры отдельных частей 
произвольные). 

5. Перед столом на произвольном расстоянии от него стоит стул. Размеры 
сиденья 0,4 x 0,4 м, общая высота 0,8 м, до сиденья 0,4 м (форма стула и другие 
размеры произвольные). 

6. У правой стены стоит двухстворчатая тумбочка с зеркалом. Ширина 
зеркала 0,9 м, а высота 1,8 м. Длина тумбочки 0,9 м, ширина 0,35 м, а высота 
0,5 м. На тумбочке стоит круглый вертикальный предмет. 

7. Над серединой зеркала висят круглые часы диаметром 0,4 м. размеры 
толщины, положение их по высоте и элементы декора произвольные. 

8. На правой стене в середине между углом комнаты и зеркалом на 
высоте 1,6 м от пола висит наклонная под углом 30 градусов картина. 

Высота картины 0,8 м, а ширина 0,5 м. 
9. Справа от окна на расстоянии 0,3 м от его края и 1,6 м от пола висит 

таких же размеров вертикальная картина без наклона к стене. На этой 
картине имеется рисунок. 

10. Пол в комнате выложен квадратными плитами со стороной 0,4 м. 
11. В окно светит солнце. Оно расположено слева перед зрителем. На 

полу от окна падает световое пятно, которое находиться в пределах рамки 
картины. От освещенных солнцем предметов падают тени.  

12. В зеркале отражаются некоторые предметы, стоящие в комнате. 
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Этапы построения 

 

1. Определение элементов картины, построение угла комнаты и 
паркетного пола. 

Задайте элементы картины по следующим данным: на расстоянии 15-20 

мм от нижнего края листа проведите основание картины и постройте рамку 
картины, ширина которой 140 мм, а высота 185 мм. Проведите линию горизонта 
на расстоянии 110 мм от основания картины. Высота линии горизонта 
соответствует высоте точки зрения 1,5 м. Определите масштаб картины, т.е. 
величину 1 м (110 Х 2 / 3 = 72 мм). 

На линии горизонта в середине задайте главную точку картины Р и от нее 
по обе стороны отложите дистанционные точки D1 и D2 в соответствии с 
дистанционным расстоянием 170 мм. 

Определите глубину угла комнаты равную 4 м. Для этого в любом месте 
проведите глубинную прямую и с помощью дистанционной точки, применив 
масштаб глубин, отложите на ней 4 м в масштабе картины. 

На глубине 4 м проведите горизонтальную прямую широт и на ней 
отметьте точку А основания угла комнаты, а через нее проведите вертикальную 
прямую, ребро угла комнаты чуть левее главной точки.  

Отложите на ребре угла комнаты ее высоту 3,5 м, предварительно 
определив точку М.  Для этого от левого нижнего угла картины (точка О) через 
точку А проведите прямую до линии горизонта и отметьте на ней точку М. 

Постройте направление стен угла комнаты с учетом наклона левой стены 
к плоскости картины под углом 40°. Для этого постройте совмещенное 
положение точки зрения и нейтральной прямой, проведя через точку Р 
перпендикуляр к линии горизонта и отложив на нем дистанционное расстояние. 

При совмещенной точке зрения к нейтральной прямой постройте 
заданный угол наклона 40° и продолжив сторону этого угла до пересечения с 
линией горизонта, отметьте предельную точку F1. Затем к этой стороне 
постройте прямой угол и отметьте на линии горизонта предельную точку F2 

второй стороной угла. Через концы угла комнаты и точки F1, и F2, проведите 
прямые определяющие плинтусы и карнизы. 

Для построения предметов обстановки по размерам необходимо 
определить масштабные точки М1 и М2 при помощи катетов прямоугольного 
треугольника F1SkF2  и точки отсчета О1 и О2 , проведя прямые из точек М1 и М2 

через точку А до пересечения с основанием картины. 
Для построения паркетного пола проведите через угол комнаты (точку 

пересечения плинтусов) прямую широт вправо и влево, на ней отложите 
величину стороны квадратных плит 0,4 м.С помощью масштабной точки 
перенесите эти деления на плинтус и через них проведите стороны квадрата, 
параллельные одной из стен угла комнаты. Далее найдите точку схода 
диагоналей квадратных плит. Для этого,  при совмещенной точке зрения прямой 
угол разделите пополам, и биссектрису этого угла проведите до пересечения с 
линией горизонта. Через отмеченную предельную точку и угол комнаты 
проведите перспективное изображение биссектрисы прямого угла. Точки 
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пересечения биссектрисы угла со сторонами квадратов соедините с точкой 
схода главных направлений, для проведения других сторон квадратов. 

 

2.    Построение окна, стола, стула и тумбочки с зеркалом. 

От точки отсчета О1 влево отложите 1м и ширину окна 1,5м с помощью 
масштабной точки М1, перенесите эти размеры на левый плинтус. Через 
полученные деления проведите вертикальные прямые, определяющие ширину 
окна. 

На вертикальной прямой угла комнаты отложите 0,85 м - размер от пола 
до нижнего края окна и 2,2 м его высоту. Через отмеченные деления проведите 
горизонтальные прямые с точкой схода F1 определяющие верхний и нижний 
края окна. Через углы окна проведите горизонтальные прямые с точкой схода F2, 

которые определят направление глубины оконного проема. 

Постройте толщину стены дома (оконного проема). На основании картины 
от точки отсчета О2 влево отложите 0,5м. Отложенный размер перенесите с 
помощью масштабной точки М2 на плинтус правой стены и перенесите на 
проекцию ширины окна горизонтальной прямой из точки F1. Аналогичным 
путем определите размеры подоконника и рамы с переплетом. 

Построение стола начните с определения положения в произвольном 
месте дальней ножки стола. Через основание ножки стола проведите прямые 
главных направлений в точке схода F1 и F2 прямую широт, отложив на ней влево 
длину 1,4м а вправо 0,7м ширину стола. С помощью линий переноса и 
масштабных точек перенесите отложенные размеры на главные направления. 

Отложив размеры длины и ширины стола, постройте в перспективе его 
основание. Отложите высоту стола и постройте его верхнюю крышку, проведя 
ее края в точки схода F1 и F2. Остальные размеры элементов стола и декора 
произвольные. 

Для построения стула удобнее произвольно задать положение передней 
ножки стула (основание ножки стула) проведите главные направления и прямые 
широт, на которой отложите по обе стороны 0,4 м С помощью масштабных 
точек и линий переноса отложите данные размеры на главные направления 
прямых и постройте в перспективе квадрат (основание стула). Далее через 
вершины квадрата проведите вертикальные прямые (ножки и спинку стула) и 
отложите на них высоты 0,4 и 0,8м.  

Аналогично строятся и другие предметы обстановки. 
 

3.  Построение наклонной картины и круглых часов. 
Сначала определите середину зеркала, и на произвольной высоте над ним 

отметьте центр круглых часов. Для построения окружности в перспективе 
(эллипс) примените способ описанного квадрата. Для этого через отмеченный 
центр проведите вертикальный диаметр, отложите его величину 0,4м, и через 
концы диаметра проведите направление сторон квадрата с точкой схода F2. 

Через центр проведите горизонтальный диаметр с той же точкой схода. Его 
величину 0,4м отложите, используя М2 и через концы горизонтального 
диаметра, проведите вертикальные стороны квадрата. Отметив четыре точки 
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эллипса, определите еще четыре точки (пересечение диагоналей с 
окружностью), построив полуокружность с полудиагоналями во фронтальном 
положении при вертикальной стороне квадрата. Толщина часов и элементы 
декора произвольные. 

Построение наклонной картины следует начать с определения середины 
между углом комнаты и зеркалом. Затем на заданной высоте 1,6м постройте 
вертикальную картину, по ее размерам (ширина 0,5м и высота 0,8м). 

Для построения наклона картины постройте на заданной высоте четверть 

квадрата с четвертью окружности в плоскости левой стены, используя для этого 
т. М1.Затем постройте во фронтальном положении 1/4 окружности и 
натуральный угол наклона картины 30°. Точку пересечения угла 30°с другой 
окружности соедините с центром и продолжите эту прямую до пересечения с 
перпендикуляром, проходящим через точку схода F1. Точку схода нисходящих 
прямых FH соедините с нижними углами картины, висящей на стене. Толщину 
картины задайте произвольную ,помня, что ребра ее торца будут иметь 
направление восходящих прямых с точкой схода FB . 

 

4.  Построение отражений предметов в зеркале. 
Сначала надо провести из всех характерных точек предметов 

расположенных перед зеркалом (окно, стол, стул) перпендикуляры к плоскости 
зеркала, которые будут иметь точку схода F1 и определить точки их пересечения 
с зеркалом. Затем, применив способ диагоналей прямоугольника построить их 
отражение в зеркале. 

 

5.  Построение светового пятна от окна и теней от предметов. 

По условию задания световое пятно от окна должно быть на полу в 

пределах рамки картины. Для этого, принимая точку F2 за проекцию  с солнца 
на горизонте, восстановите с нее перпендикуляр, и ближе к краю листа формата 
отметьте точкой С солнце. Далее проводите лучи солнца через точки оконного 
проема и точки освещенных предметов, и проекции лучей через проекции этих 
точек из проекции солнца. 

Построение тени от стола начинайте с переднего угла (ребра), проведя 
через верхний угол солнечный луч и его проекцию. Тень от края крышки стола 
будет иметь точку схода F1. Аналогично строят тени и от других предметов. 
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1 этап. Определение элементов картины 

 

 
2 этап. Построение стен и оконного проема 
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3 этап. Построение стола и трюмо 

 

 
4 этап. Построение стула и наклонной картины 
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5 этап. Построение отражений в зеркале 

 

 
6 этап. Построение светового пятна и отмывка акварелью 
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Графическое задание № 4 

 

Построение перспективы объекта способом архитектора по плану и 
фасаду. 

 

На формате А3  построить перспективу объекта способом архитектора по 
заданным вариантам. Построить собственную и падающую тени при солнечном 
освещении, если лучи света направлены параллельно картине под углом 45 
градусов. Выполнить отмывку акварелью. 

 

Этапы построения  

 

1. На левом верхнем углу листа перечертите графическое условие 
задания в масштабе 2:1. Задайте положение картинной плоскости на виде сверху 
и определите точку зрения, в соответствие с условиями наглядности 
изображения. Положение картины задайте в пределах 35 - 40 градусов 
относительно передних граней объекта, через одну из ближайших точек. 
Выберите в пределах средней трети проекции главную точку Р и проведите 
перпендикулярно картине главный луч зрения. На главном луче зрения 
определите точку зрения S, в зависимости от угла ясного зрения. Из точки 
зрения S параллельно передним и боковым граням объекта проведите лучи 
зрения до пересечения с картинной плоскостью. Таким образом определяются 
точки схода F1 и F2. Затем на расстоянии 60 мм от нижнего края листа 
проведите основание картины. Перспективу необходимо строить с увеличением 
в три раза. Соответственно линию горизонта проведите, увеличив высоту в три 

раза. На линии горизонта ближе к правовому краю листа определите точку 
схода F1 и перенесите точки Р и F2, увеличив их расстояние также в три раза. 
На основании картины определите проекцию точки Р  Ро. Она будет точкой 
отсчета расстояний точек на основании картины. 

2. Построение перспективы объекта начинается с построения его 
горизонтальной проекции. Для этого нужно построить перспективу каждого 
прямоугольника в отдельности.  Например, для этого на горизонтальной 
проекции (плане) объекта на чертеже отмечайте точки 1,2,3,4 одного 
прямоугольника (проекции элемента объекта), и постройте перспективу каждой 
из них. Точка 1 находится на следе картинной плоскости; измерив расстояние от 
нее до главной точки картины Р циркулем-измерителем, переносите это 
расстояние на основание картины, увеличивая в три раза. Далее стройте 

перспективу точки 2. Точка 2 находится на прямой 12, которая параллельна 
лучу SF1, и в перспективе эта прямая 12 будет направлена в точку F1. Точка 2 

находится также на прямой 23, которая параллельна лучу SF2, и в перспективе 
прямая 23 будет направлена в точку схода F2. Но прежде нужно найти 
начальную точки прямой 23, поэтому ее (прямую 23) продлите до следа 
картинной плоскости на чертеже и обозначьте полученную точку 22, и измерив 
расстояние от точки  22 до точки Р, переносите это расстояние на основание 
картины с увеличением в три раза. Отметив эту точку на основании картины, 
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направьте прямую в точку F2. Точка пересечения прямой 22 F2 с прямой 1 F1 

дает нам перспективу точки 2. Аналогично определяйте перспективу точек 3 и 
4. а также перспективу всех остальных точек других прямоугольников. 

3. Затем выстраивайте высоты каждого элемента объекта отдельно, 
используя способ «боковой стенки». Суть этого способа заключается в 
следующем. На свободном месте листа задают вертикальную плоскость 
следами. На картинном следе откладывают все размеры по высоте в масштабе 
картины и с этих отметок проводят горизонтальные прямые в предельную точку 
предметного следа плоскости, которые помогут определить высоту каждого 
элемента на любой глубине. Высот точки определяется следующим образом: 
           - из предметной проекции точки проводят прямую параллельно 
основанию картины до пересечения с предметным следом плоскости («боковой 
стенки»); 
           - далее поднимают перпендикуляр по плоскости (стенки) до 
горизонтальной прямой, определяющей высоту искомой точки; 

           - полученную точку на горизонтальной прямой параллельно основанию 
картины переносят на перпендикуляр к предметной плоскости, 
восстановленного с предметной проекции искомой точки. Это и будет 
перспектива точки. Аналогично определяются перспективы всех точек. 
            4.       Для определения видимого контура перспективного построения 
объекта необходимо построить взаимное пересечение ее элементов. Для этого 
используются вертикальные и горизонтальные плоскости, проходящие по 
граням элементов. Видимые контуры объекта нужно обвести. 
             5.     Для построения теней при естественном освещении, направление 
лучей света задают параллельно картине под углом 45 градусов слева или 
справа , в зависимости от наглядности изображения. Выполняют построение 
падающих теней на поверхности объекта и на предметной плоскости. 
             6.   Наглядность перспективного изображения  обеспечивается и 
нанесением светотени путем выполнения отмывки акварелью. Работа 
завершается окончательным оформлением листа. 
             Все линии построения сохраните! 
              

             Варианты задания приводятся ниже 
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Варианты к заданию №3  
 

 
 

Вариант 1                                         Вариант 2 

 

 
 

Вариант 3                                         Вариант 4 

 

 
 

Вариант 5                                         Вариант 6 
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Вариант 7                                         Вариант 8 

 

 
 

Вариант 9                                         Вариант 10 

 

 
 

Вариант 11                                         Вариант 12 
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1 этап. Компоновка изображений и определение элементов картины 

 

 
2 этап. Построение перспективы горизонтальной проекции 
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3 этап. Построение перспективы элементов объекта 

 

 
4 этап. Построение линий пересечения элементов объекта 
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5 этап. Построение теней при солнечном освещении 

 

 
6 этап. Отмывка акварелью и оформление работы 
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Графическое задание № 5 

 

Построение перспективы экстерьера по способу сетки. 
 

На формате А3 выполнить перспективу экстерьера сооружений  способом  
перспективной сетки по заданному плану.  

 

Этапы построения 

 

На горизонтально расположенном формате  А3 выполните перспективу 
экстерьера группы сооружений способом перспективной сетки. Постройте тени 
при солнечном освещении и выполните отмывку акварелью. 

1. На формате вычертите габаритную рамку изображений с учетом  их 
композиционного размещения. В левом верхнем углу рамки перечертите в 
масштабе 1:1 графическое условие задания по своему варианту. Вариант 
задания определяет угол наклона плана местности относительно сетки 
квадратов. Далее задайте элементы картины (основание, линию горизонта, 
главную точку картины Р и ее проекции Ро, а также дробную дистанционную 
точку D\2) с высоким горизонтом, как это показано на образце работы. 

2.  Увеличивая графическое условие в четыре раза, постройте в 
перспективе сетку квадратов. Используя сетку квадратов как координатную 
систему, постройте перспективу плана комплекса сооружений. 

3. Постройте высоты сооружений по координатам, используя способ 
боковой стенки. Высоты объектов заданы на графическом условии задания 
цифрами, которые соответствуют единицам сетки квадратов. Сохраните все 
линии построения! 

4. Постройте тени при естественном освещении, задав солнечные 
лучи параллельно картине, слева или справа, в зависимости от наглядности 
изображения. 

5. Выполните отмывку акварелью и оформите работу, также как 
предыдущие работы. 

 

Варианты задания представлены ниже. 
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Варианты к заданию № 5 
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1 этап. Построение графического условия, элементов картины, 

перспективы сетки квадратов и горизонтальной проекции сооружений 

 
2 этап. Построение высот по координатам 
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3 этап. Построение теней при солнечном освещении 

 

 
4 этап. Отмывка акварелью и оформление работы 
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Графическое задание № 6 

 

Перспективный анализ картины художника 

На формате А3 выполнить перспективный анализ картины художника по 

ее репродукции.  

 

Этапы построения. 

1. Подберите репродукцию картины художника содержащей 
изображение интерьера. Для графического анализа лучше подходят 
произведения художников XVII-XIX веков. Размеры репродукции не должны 
превышать размеры обычной почтовой открытки. 

2. Приклейте репродукцию на лист бумаги формата А3 чуть ниже его 
середины, с расчетом на размещение всех построений. 

3. Определите элементы картины: линию горизонта, главную точку 
картины, дистанционные точки. Для определения линии горизонта используйте 
горизонтальные параллельные линии на интерьере: плинтуса или доски полов, 
карнизы потолков, столешницы и т.д. Главную точку картины во фронтальной 
перспективе определяют глубинные прямые. В угловой перспективе главную 
точку можно определить через диагональ квадрата или использованием 
совмещенной точки зрения. Через них же можно определить и дистанционные 
точки. 

4. Определите масштаб изображения и высоту линии горизонта по 
относительным размерам изображенных предметов. 

5. Определите угол зрения при помощи диагонали картины и 
зрительного расстояния. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
(проекта) предназначены для студентов всех специальностей высшего 
образования. В них излагаются цель и задачи написания курсовой работы 
(проекта), рассматриваются этапы ее выполнения, даются советы по 
выбору темы курсовой работы, составлению ее плана, подбору и изучению 
необходимой литературы. 

Кроме того, в методических рекомендациях приведены правила 
оформления текста, иллюстраций, таблиц, ссылок на литературные 
источники. Поэтому она позволяет обеспечивать единство требований, 
предъявляемых к содержанию, оформлению и качеству работ. 

Курсовая работа (курсовой проект), являясь этапом изучения курса, 
должна показать готовность студентов квалифицированно решать 
поставленные в работе задачи, делать аргументированные выводы и 
обоснованные предложения по рассматриваемым проблемам, связанным со 
сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Количество курсовых работ (проектов) и дисциплины, по которым они 
предусматриваются, определяются рабочим учебным планом по 
специальности и ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности. 
Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 

определенные учебным планом по специальности и рабочей программой 
дисциплины университета. 

В курсовой работе (проекте) отражаются результаты исследования 
темы, в которых студентами предлагаются способы решения определенных 
проблем. 

Курсовая работа (проект), как самостоятельное произведение 
студента, посвященное разработке избранной темы, должна отвечать всем 
признакам учебно-научно-творческого произведения. 

Целями курсовой работы (проекта) являются: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по изучаемым дисциплинам; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
 формирования умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов; 
 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
 развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Задачами курсовой работы (проекта) являются: 
 расширение теоретических знаний по изучаемому курсу; 
 приобретение практических навыков работы с источниками и 



4 

 

 

литературой по теме исследования; 
 обобщение и систематизация результатов исследования проблем, 

содержащихся в научной литературе; 
 выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках 

исследуемой проблемы; 
 приобретение навыков обработки фактического материала, 

составления и оформления многостраничных текстовых документов 
с табличными вставками, приложениями и ссылками и их анализ. 

 

2. РАЗРАБОТКА ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 
 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 
преподавателями учебного заведения, рассматривается и принимается на 
заседании профильной кафедры, утверждается проректором по учебной 
работе учебного заведения. 

При выборе темы курсовой работы студент должен учитывать свой 
интерес к той или иной научной проблеме; степень личного знакомства с 
намечаемым для исследования объектом; характер и объем практически 
доступных для использования литературных, статистических и других 
источников и материалов. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 
производственной (профессиональной) практики студента. 

 

3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

 

По объему курсовая работа должна быть не менее 20 страниц 
печатного текста. 

Структура курсовой работы должна содержать следующие 
обязательные элементы в порядке их перечисления: 

1. титульный лист; 
2. задание на курсовую работу; 
3. содержание; 
4. введение (не более 7% от общего объема курсовой работы); 
5. основная часть работы; 
6. заключение (8–10% от общего объема курсовой работы);; 
7. список использованной литературы; 
8. приложения (при наличии). 

Содержание курсового проекта состоит из пояснительной записки и 
практической части. Пояснительная записка курсового проекта включает в 
себя: 

1. введение (не более 7% от общего объема курсового проекта); 
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2. основная часть работы; 
3. заключение (8–10% от общего объема курсового проекта); 
4. список использованной литературы; 
5. приложения. 
Практическая часть курсового проекта может быть представлена 

чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и 
другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии 
с выбранной темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не 
менее 10 страниц печатного текста, объем графической части 
согласовывается с руководителем проекта. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Студент должен выполнять курсовую работу (проект) в соответствии 
с требованиями Единой системы технологической документации (ЕСТД) и 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Титульный лист курсовой работы (проекта) является первым 
листом и не подлежит нумерации. Титульный лист подписывается 
студентом при сдаче курсовой работы научному руководителю. Подпись 
руководителя служит допуском работы к защите. 

Задание на курсовую работу (проект) включается в текстовую часть 
после титульного листа, не нумеруется и не включается в количество листов. 

Введение курсовой работы (проекта) раскрывает актуальность и 
значение выбранной темы. Актуальность позволяет установить место 
текущей работы в общей совокупности исследуемых проблем. Для этого 
рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 
анализируется текущее состояние, определяются границы исследования, 
формируется основная цель, и устанавливаются задачи курсовой работы 
(проекта). 

Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов. В первом 
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. Он 
предусматривает исследование теоретических вопросов, которые должны 
быть связаны с практической частью работы и служить основой для 
разработки предложений и рекомендаций. Второй раздел представляет собой 
практическую часть, представленную описанием экспериментальной 
(творческой работы). 

Заключение должно содержать краткие теоретические выводы 
результатов проведенного исследования, обобщающие частные выводы, 
полученные на предыдущих этапах работы, а также практические 
предложения. 

Список использованной литературы курсовой работы (проекта) 
включает в себя работы, упомянутые или цитируемые в процессе 
исследования. Литература записывается и нумеруется в порядке упоминания 
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источников в тексте или в алфавитном порядке. 

Приложения курсовой работы (проекта) содержат графический 
материал, таблицы большого формата, диаграммы и другую 
вспомогательную информацию. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

 

Текст курсовой работы (проекта) набирается на компьютере и печатается 

на стандартных листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль 14, 
интервал 1,5, левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее -20 мм, верхнее - 20 мм. 
Текст выравнивается «по ширине» с автоматическим переносом слов. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу 

с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту без приложения. 
Титульный лист не нумеруется. Таблицы, схемы, фотоматериал, репродукции и 
иной наглядный ряд выносятся в «Приложение» и не входят в общую 
нумерацию. Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, 
ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ и НАЗВАНИЯ ГЛАВ) выделяются 
жирным шрифтом и пишутся заглавными буквами с начала страницы, по 
центру. Все заголовки глав, параграфов и иных частей текста - без точки в 
конце. 

Главы нумеруются римскими, а параграфы и пункты - арабскими 
цифрами (например, глава II; 2.1). Перенос слов в заголовках не допускается. 
Каждая глава начинается с новой страницы, а параграфы выделяются жирным 
шрифтом и располагаются в сквозном тексте. 

Расстояния между заголовками и текстом - два межстрочных интервала. 
Приложения помещаются после списка использованной литературы и 

отделяются от текста отдельной страницей «ПРИЛОЖЕНИЕ» (заголовок 
размещается чуть выше центра листа). Каждый лист приложения начинается с 
новой страницы, не нумеруется, но имеет заголовок, который размещается в 
правом верхнем углу с краткой характеристикой представленной наглядной 
информации, например, «Приложение 1. Образцы объектов графического 
дизайна» или «Приложение 15. Варианты композиционного решения триптиха 
(эскизы)». 

При написании курсовой работы автор обязан давать ссылки на 
автора и источник, из которого он заимствует материалы (точку зрения на 
проблему, цифровые данные и т.п.), цитирует отдельные положения или 
использует результаты. В работе используются ссылки, которые требуют 
особого оформления в зависимости от того, к какому виду они относятся. 

По месту расположения относительно основного текста курсовой работы 
библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являются 
неразрывной частью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из 
текста вниз страницы; 3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего 
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произведения или его части. 
Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике являются органической частью основного текста и 
изъять ее из этого текста невозможно, не заменив этот текст другим. Описание в 
подобных случаях начинается с инициалов и фамилии автора, указывается в 
кавычках название книги или статьи; выходные данные приводятся в скобках. 
Например: 

Профессор Б.И.Свинцов в своем учебнике «Логические основы 
редактирования текста» (М., 1972) утверждает: "Мастерство редактора 
складывается из сложного комплекса знаний и навыков, охватывающих 
различные стороны подготовки издания к печати...» (С.З). 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок полное 
описание источника дается только при первой сноске, даже если часть 
элементов (фамилия автора, например) содержится в основном тексте, их 
рекомендуется повторять в ссылке. В повторной ссылке приводят слова «Там 
же» и указывают соответствующие страницы. При этом знак сноски ставится 
после цитаты, если поясняющий текст предшествует цитате или включен в ее 
середину. В ссылках на многотомное и сериальное издание кроме страниц 
указывают номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, например: 

Там же. - С. 97. 
Тамже.-Т.2.-С45. 
Там же. - 1988. - Вып. 1. - С.47. 
Книги одного, двух, трех и более авторов. Например: 
Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М.: 

Просвещение, 1991.- 192 с. 
Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и 

семейная психотерапия: Учебное пособие для врачей и психологов. - СПб: Речь, 
2003.-С.67-71. 

Планирование, организация и управление транспортным строительством / 
А .М.Коротеев, ТА.Беляев и др.; под ред. А.М.Коротеева. -М.: Транспост, 1989.-
286 с. 

Сборник одного автора. Например: 
Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т.Москаленко. 

- М.: Политиздат, 1979. - 295 с. 
Сборник с коллективным автором. Например: 
Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. / 

Научно-исслед. НИИ высшего образования / Отв. ред. Н.Н.Нечаев. - М.: 
НИИБО, 1995.-156 с. 

Материалы конференций, съездов. Например: 
Система непрерывного образования: школа-педучилище-педвуз: 

Материалы Между-народной научно-практической конференции. — Уфа: Изд-

воБГПУ,2003.-232с. 
Статья из газеты и журнала. Например: 
Коваль Б.М. Построение логических граф-схем как метод обучения 

решению физических задач // Физика в школе. - 2000. - №5. - С.6. 
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Егорова-Гантман Е.,  Минтусов  И.   Портрет делового  человека // 
Проблемы теории и практики управления. - 1992. - №6. -С. 12-13. Статья из 
продолжающегося издания. Например: Сафронов Г. Итоги, задачи и 
перспективы развития книжной торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. - 
1981. -Вып.8. - С.3-17  

Статья из ежегодника. Например: 
Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. - М., 1986.-

С.231. 
Дотекстовые ссылки указывают на источник цитаты с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещенному в конце работы. Данный 
вид ссылки считается наиболее экономным. При отсылке к произведению, 
описание которого включено в библиографический список, в тексте документа 
после упоминания о нем (после цитаты из него), поставляют в квадратных 
скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке. 
Например: [14, 75], что означает: 14 источник, 75 страница. 

Допускаются все варианты оформления ссылок, соответствующие ГОСТ 
Р на усмотрение выпускающей кафедры. 

Текст КР набирается с соблюдением следующих правил:  
1) формирование абзацев выполняется через команду Формат - 

Абзац; 
2) слова разделяются только одним пробелом; 
3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака 

препинания – один пробел; 
4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и 

дефисы (короткая черточка). Тире отделяется пробелами, а дефис нет.  
5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед 

сокращением г.– указанием года и т.п. ставится неразрывный пробел (Shift-

Ctrl-пробел), для того чтобы не разрывать цельность написания, например: 
А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 

6) основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 
1,25 см; 

7) точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое 
деление заголовка по строкам; 

8) шрифтовые выделения внутри текста должны соответствовать 
следующей иерархии: строчной полужирный прямой – строчной 
полужирный курсив – строчной светлый курсив; 

9) таблицы набираются кеглем 12 и помещаются в основной текст;  
10) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в 

двойные кавычки; 
11) при трехуровневой рубрикации (главы – параграфы – пункты) 

заголовки первого уровня (ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, НАЗВАНИЯ 
ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ) набираются прописными полужирными 
буквами (шрифт 14), второго (названия параграфов) – строчными 
полужирными (шрифт 14), третьего (названия в пунктах параграфа) – 
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строчным полужирным курсивом (шрифт 14). При двухуровневой рубрикации 
заголовки первого уровня (названия глав и пр.) – строчными полужирными 
(шрифт 14), второго (названия параграфов) – полужирным курсивом (шрифт 
14). Выравнивание заголовков – по центру. Нумеровать параграфы, пункты в 
тексте работы следует арабскими цифрами, а главы - римскими.  

Не допускаются: 
- интервалы между абзацами в основном тексте; 
- перенос слов в заголовках, а также отрыв предлога или союза от 

относящегося к нему слова. 
- формирование отступов с помощью пробелов; 
- «ручной» перенос слов с помощью дефиса; 
- внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 
- использование разрывов разделов (глав), кроме случаев смешанных 

(книжных и альбомных) ориентаций листов; 
- выделение текста подчеркиванием.  
 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
 

Начальным этапом выполнения курсовой работы (проекта) является 
обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе студентом 
определяется выбор темы работы. Осуществляется согласование темы с 
научным руководителем и составляется план курсовой работы (проекта) и 
сроки его реализации. План является предварительным и по мере написания 
работы может меняться. 

Затем происходит поиск и выбор источников и литературы по теме. 
На этом этапе осуществляется самостоятельный  поиск первичного 

материала по теме, проводится его систематизация, обобщение, анализ с 
точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны. 
При изучении литературы студент должен отбирать и осмысливать 
необходимый для курсовой работы (проекта) материал,  исходя из 
намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в 
какой части работы будет использован тот или иной материал. 

Результаты проведенного анализа источников и литературы и 
собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе происходит 
раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты 
согласно разработанному плану. Курсовую работу необходимо дополнить 
таблицами и рисунками, приложениями, конкретизирующими, 
обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал. 

В конце производится оформление результатов проведенного 
исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; 
составление списка использованных источников; окончательное оформление 
курсовой работы и представление ее на рецензирование и оценку научному 
руководителю. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 
(проекта) осуществляет научный руководитель – преподаватель 
соответствующей дисциплины. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 
являются: 

 консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения курсовой работы (проекта);
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
Студент обязан регулярно информировать научного руководителя о 

ходе выполнения курсовой работы (проекта), представляя ему для 
ознакомления и проверки текста отдельные разделы и подразделы в рамках 

утвержденной программы выполнения работы и выполняя своевременную 
корректировку. 

Оформленная и подписанная студентом на титульном листе курсовая 
работа (проект) за три недели до защиты должна быть сдана научному 
руководителю. Преподаватель может рассматривать курсовую работу в 
течение 5 дней с момента ее сдачи. Руководитель подписывает ее и вместе с 
письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 
 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) 

заявленной теме;
 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);
 оценку полноты разработки поставленных вопросов, 

теоретической и практической значимости курсовой работы (проекта);
 итоговую оценку курсовой работы (проекта).
Работа, получившая положительную оценку, допускается к защите и 

возвращается студенту для подготовки к защите. При подготовке к защите 
курсовой работы студент должен внимательно ознакомиться со всеми 
замечаниями, отмеченными в рецензии, и устранить недостатки. 

Отрицательный отзыв предполагает полную или частичную 
переработку курсовой работы, ее повторное рецензирование и (в случае 
положительной оценки) ее защиту. 

В случае положительного отзыва курсовая работа (проект) может быть 
передана на рецензию квалифицированному специалисту. Рецензия может 
быть внутренней или внешней. Автором внутренней рецензии может быть 
квалифицированный сотрудник кафедры. Внешняя рецензия пишется 
преподавателем из другого вуза или специалистом с предприятия. 

Рецензия должна включать: 
 заключение об актуальности темы;
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 краткое содержание работы;
 положительные стороны работы;
 недостатки работы и их анализ;
 заключение.
Примерный шаблон рецензии на курсовую работу (проект) приведен 

в Приложении 2. 

Руководитель курсовой работы по дисциплине организует защиту 
курсовой работы (проекта). Защита курсовой работы проводится в форме 
собеседования, в ходе которого студент обосновывает выбор темы курсовой 
работы и ее актуальность, указывает цель и основные задачи исследования, 
приводит общую характеристику объекта исследования, кратко излагает 
основные выводы и результаты работы и отвечает на замечания, отмеченные 
в рецензии. 

Общая оценка курсовой работы складывается из двух оценок: оценки 
качества самой работы и оценки защиты курсовой работы студентом. При 
оценке работы учитываются степень изученности и раскрытия темы 
курсовой работы, достижение цели и задач исследования; умение 

анализировать собранный материал; грамотность изложения; правильность 
оформления, качество доклада студента, аргументированность его ответов на 
вопросы, а также самостоятельность и инициативность студента при 
выполнении исследования. 

По результатам защиты выставляется окончательная оценка, которая 
учитывает степень устранения указанных недостатков и качество ответов 
студента при собеседовании. 

Курсовая работа (проект) оценивается по четырехбалльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» получает студент, который показал в курсовой 
работе и при ее защите глубокие знания по теме, творчески использовал их 
для анализа современного состояния проблемы, смог обобщить фактический 
материал и сделал выводы и внес предложения по результатам исследования. 
Данная работа не должна иметь существенных недостатков. 

Оценку «хорошо» получает студент, который показал в курсовой 
работе и при ее защите достаточные знания по теме, осветил все вопросы, 
устранил выявленные недостатки, но не проявил творческого отношения к 
работе. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который не полностью 
раскрыл основные вопросы курсовой работы, либо изложил их недостаточно 
логично, не в полной мере устранил выявленные недостатки и неуверенно 
отвечал при защите работы. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который не раскрыл 

тему курсовой работы, допустил грубые ошибки и неточности при ее 
написании. Такая работа не допускается к защите и подлежит переработке. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой 
работы (проекта) или, по решению преподавателя (и по согласованию с 
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руководством кафедры), доработки прежней темы, и определяется новый 
срок для ее выполнения и защиты. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой 
предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при 
условии успешной сдачи и защиты курсовой работы (проекта) на оценку не 
ниже «удовлетворительно». 

Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 
кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении 
указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для 
кабинета интереса, списываются по акту. 

Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно- 

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах и лабораториях кафедры. 
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Образец оформления рецензии на курсовую работу 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу (проект) 
по специальности  

 

студента(ки) БГПУ им. М. Акмуллы  

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 
 

на тему:  __ 
 

1. Актуальность исследования  
 

 

2. Характеристика структуры работы   
 

 

 

 

3. Положительные стороны работы  
 

 

 

 

 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению)   
 

 

 

 

5. Замечания, пожелания и предложения  
 

 

6. Рекомендуемая оценка  

 

 

Рецензент:    
подпись, печать Ф.И.О. 

 

ученая степень, звание, должность, место работы 
« » 20 г. 
 

 


