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Лекция 1.

Понятие «технический рисунок» 
определяется разными авторами 
и в различных учебных пособиях не-
однозначно. Весьма часто подразу-
мевается, что техническое рисова-
ние — это рисование технических 
деталей, узлов, и подобных им из-
делий (строительных конструкций, 
фрагментов архитектурных соору-

Области применения, условности, 
способы выполнения технических рисунков

1. Какие рисунки мы будем называть «техническими». 
Определение технического рисунка. Понятие 
«наглядности» изображений.

2. Исторические технические рисунки.
3. Способы выполнения технических рисунков.
4. Области применения технических рисунков.
5. Условности технического рисунка.

жений). Действительно, очень часто 
такого рода объекты изображаются 
на разно образных документах с при-
менением способов, условностей, раз-
работанных в техническом рисунке 
(рис. 1а, б). Но характерные черты 
технического рисунка (о которых бу-
дет сказано подробнее ниже) можно 
увидеть и на изображениях совер-

Какие рисунки мы будем называть «техническими». Определение 
технического рисунка. Понятие «наглядности» изображений

Рис. 1. Технические рисунки технических объектов: а) детали; б) задвижка — 
устройство для перекрытия трубопровода (см. цв. вкл.)

ба
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Рис. 2. Технические рисунки нетехнических объектов: а) учебный плакат;
б) учебная работа (см. цв. вкл.)

а б

шенно «не технических» предметов 
(рис. 2а, б).

В учебниках по черчению (тех-
нической графике, инженерной гра-
фике) технический рисунок в боль-
шинстве случаев рассматривается 
как рисование по правилам аксоно-
метрии — как особый вид аксономе-
трического рисунка, позволяющий 
наиболее быстро, удобно, выполнять 
«наглядные» изображения предме-
тов, сопровождающие и дополняю-
щие чертежи «в системе проекций». 
В учебной литературе и в заданиях 
для учащихся технический рисунок 
часто используется именно в таком 
качестве (рис. 3а). Поскольку в кур-
сах черчения изучаются преиму-
щественно так называемые стан-
дартные аксонометрические про-
екции, некоторые авторы учебников 
считают, что технические рисун-
ки должны выполняться непремен-
но либо в стандартной прямоуголь-
ной изометрии (рис. 1а, б; 2а, б; 3а), 
либо в стандартной прямоугольной 

преимущественно в изометрии. При 
этом нужно помнить, что другие, не-
стандартные виды аксонометриче-
ских проекций (так называемые три-
метрические проекции) также при-
меняются в техническом рисовании, 
и иногда позволяют достаточно на-
глядно передать конструкцию пред-
мета (рис. 6б). Выбор аксонометриче-
ской проекции подробно рассматри-
вается в разделе «Аксонометрия», 
а как выбрать аксонометрическую 
проекцию при рисовании, будет ска-
зано ниже.

Технические рисунки значитель-
ных по величине предметов (архи-
тектурных зданий, кораблей, автомо-
билей и т.п.) часто строятся с учётом 
перспективных искажений, в соот-
ветствии со зрительным образом, 
возникающим при рассматривании 
этих объектов с определённой точки 
зрения (рис. 4). Такие перспектив-
ные рисунки хорошо передают впе-
чатление от внешнего вида больших 
предметов, создают эффект «присут-
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б
Рис. 3. Технический рисунок: а) аксонометрическая иллюстрация чертежа детали, 
б) перспективная иллюстрация чертежа сборочной единицы в системе проекций

а

диметрии (рис. 5а), или в стандарт-
ных косоугольных аксонометриях 
(рис. 5б — фронтальная косоуголь-
ная диметрия, рис. 6а — горизон-
тальная косоугольная диметрия). 
Более подробно о видах аксонометри-
ческих проекций можно узнать при 
изучении раздела начертательной 
геометрии «Аксонометрия». Из вы-

шеприведённых примеров вполне 
очевидно, что стандартные аксоно-
метрические проекции применяют-
ся в техническом рисовании весьма 
часто. Особенно удобно и наиболее 
просто рисовать различные предме-
ты с использованием правил изоме-
трии, и мы в дальнейшем будем ри-
совать наши технические рисунки 
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б

Рис. 5. Аксонометрические технические рисунки: а) ракетный катер ВМС ФРГ. 1978 г.; 
б) конструкция кровли дома. 1989 г.

а

ствия» зрителя вблизи изображае-
мого объекта. Но, поскольку постро-
ение перспективного рисунка более 
трудоёмко, чем аксонометрического, 
и искажения очертаний в перспекти-
ве значительнее, то часто наглядные 
изображения даже весьма крупных, 
протяженных в пространстве объек-
тов выполняют по правилам аксоно-
метрии. Наиболее удобны аксономе-
трические рисунки при изображении 
сложных конструкций, выявлении 
внутреннего устройства на разре-
зах, способов соединения составных 
частей изделия, и т.п. случаях, когда 
перспективные изображения строить 
затруднительно (рис. 1б; 5а, б).

Рис. 4. Корабль викингов. Норвегия. XI в. 
(см. цв. вкл.)
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а

б

Рис. 6. Технические рисунки, выполненные 
от руки: а) усадьба Никольское-Гагарино. 

1776 г. Рисунок П. Макси; б) рисунок 
винтовой поверхности

рис. 1—6 (и далее)? Из всех опреде-
лений технического рисунка пред-
ставляется наиболее всеобъемлющим 
(хотя и слишком «общим»), рассуж-
дение Н.Н. Ростовцева, высказанное 
им в учебном пособии, специально 

Следует отметить ещё одно не-
маловажное различие в понимании 
сущности технического рисунка. Не-
которые авторы настаивают на бы-
стром исполнении технического ри-
сунка и рассматривают его как «тех-
нический» в смысле «подсобный», 
«помогающий» выразить ту или иную 
инженерную, дизайнерскую, архи-
тектурную идею, проект и т.п. В свя-
зи с этим технический рисунок дол-
жен, по их мнению, рисоваться имен-
но «от руки», без помощи чертёжных 
инструментов, и в таком качестве 
становится близким понятию «эскиз». 
Действительно, многие аксонометри-
ческие и перспективные техниче-
ские рисунки выполняются «на глаз» 
и «от руки». Чаще всего это рисунки 
относительно несложных предме-
тов (рис. 2б; 4; 6а, б). Но большинство 
технических «рисунков», содержа-
щихся во всех видах литературы, 
в том числе и у авторов, рекоменду-
ющих «рисовать», а не «чертить», 
представляют собой именно аксоно-
метрические чертежи или перспек-
тивные чертежи, выполненные ин-
струментами и дополненные светоте-
нью (см. рис. 1а, б; 2а; 5а, б). Особенно 
сложные объекты «быстро нарисо-
вать», а тем более «ясно раскрыть 
техническую идею» (см. определение 
«технического рисунка» ниже) весь-
ма не просто «от руки», поэтому ис-
пользование инструментов при ри-
совании вполне возможно.

Что же мы будем называть «тех-
ническим рисунком»? Какими об-
щими чертами обладают изображе-
ния, представленные, например, на 
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посвященном техническому рисунку: 
«Техническое рисование» (М., 1979). 
Приводим его здесь полностью.

ТехническийТехнический  рисунокрисунок — это та-
кое наглядное графическое изобра-
жение объекта, выполненное от 
руки в глазомерном масштабе, в ко-
тором ясно раскрыта техническая 
идея объекта, правильно передана 
его конструктивная форма и верно 
найдены пропорциональные соот-
ношения. Иными словами, техни-
ческий рисунок — это такой рису-
нок, по которому можно составить 
чертёж, сделать проект, выпол-
нить данный объект в материале.

Поясним данное определение, 
и дополним его.

Прежде всего, какие изображе-
ния считать «наглядными», а какие 
«не наглядными»? Понятие «нагляд-
ное изображение» обычно никак не 
определяется в учебной литерату-
ре. Чаще всего подразумеваются под 
«наглядными» аксонометрические 
и перспективные изображения (чер-
тежи, рисунки). Именно такое про-
чтение понятия «наглядности» гра-
фических изображений, очевидно, 
имел в виду Н.Н. Ростовцев. «Не на-
глядными» в таком случае нужно 
считать чертежи (или эскизы «от 
руки») предметов в системе проекций 
(видов). На рис. 3б представлены: вид 
на паровоз сбоку (главный вид), и вид 
спереди. Названные изображения яв-
ляются видами на отдельные сторо-
ны, поверхности предмета, которые 
можно получить, рассматривая его 
с разных точек зрения (с разных, но 
взаимно перпендикулярных направ-

лений). Очевидно, рассматривая па-
ровоз только спереди, невозможно 
представить устройство его «боков» 
и длину, а вид сбоку не даёт сведений 
о передней части. Поэтому каждое 
такое отдельное изображение не-
сёт весьма ограниченную информа-
цию, и только совместно, «в системе», 
они позволяют мысленно воссоздать 
пространственный облик объекта. 
На рис. 3б помещено также нагляд-
ное изображение (перспективный 
рисунок) того же паровоза, на кото-
ром одновременно отразились и «бо-
ковые» поверхности, и «вид спереди». 
Таким образом, наглядное изображе-
ние даёт зрителю больше сведений 
о предмете, причем эти сведения со-
держатся на одном изображении, на 
котором можно рассмотреть сразу 
разные «стороны» предмета. Поня-
тие «наглядности» изображения, оче-
видно, следует связывать с полнотой 
информации, которую это изображе-
ние предоставляет зрителю. В этом 
смысле перспективный рисунок на 
рис. 3б является более «наглядным» 
изображением, а каждый из «видов» 
паровоза на его чертеже — «не до-
статочно наглядным» изображени-
ем. Заметим, что на перспективном 
рисунке на рис. 3б не видно устрой-
ство нижней части, «днища» паро-
воза, или его задней части, а чертёж 
в системе проекций (видов) позволяет 
построить сколько угодно изображе-
ний данного объекта и таким образом 
«рассмотреть его со всех сторон». Ещё 
один недостаток «наглядных» изо-
бражений — искажение очертаний 
предметов. На рис. 3б, например, пря-
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моугольные контуры, отразившиеся 
на видах прямо угольниками, т.е. без 
искажения своей истинной конфигу-
рации, на перспективном изображе-
нии предстают трапециями (в данном 
примере почти параллелограмма-
ми). Окружности в перспективе име-
ют очертание эллипсов, более слож-
ные фигуры нарисовать (построить) 
в перспективе еще труднее. Особенно 
большие искажения очертаний пред-
метов наблюдаются при построении 
перспективных изображений с близ-

ко выбранной точкой зрения (на рис. 4 
удалённые очертания предмета резко 
уменьшились, кривизна линий зна-
чительно изменилась по сравнению 
с их истинной кривизной).

Всегда ли «наглядные» изображе-
ния являются достаточно наглядны-
ми, т.е. верно и полно передают мак-
симум геометрической информации 
о предмете?

Рассмотрим рис. 7—9. На рис. 7а, б, в 
представлены различным образом по-
строенные перспективные рисунки 

Рис. 7. Перспективные рисунки куба

а б в

Рис. 8.  Аксонометрические рисунки куба

а б в
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куба, на рис. 8 а, б, в — различные аксо-
нометрические рисунки того же куба. 
Прежде напомним принципиальное 
различие перспективных и аксоно-
метрических изображений (в упро-
щённом виде, конечно). В перспективе 
параллельные прямые (не параллель-
ные плоскости картины, а направлен-
ные «в глубину») имеют точки пере-
сечения (на рис. 7 — на «линии гори-
зонта»). Это соответствует довольно 
близкому расположению «зрителя», 
или «точки зрения» перед изобра-
жаемым объектом, когда «лучи зре-
ния», проведённые через характер-
ные точки изображаемого предмета, 
представляют ярко выраженный рас-
ходящийся «пучок прямых». В аксо-
нометрии зритель «отодвигается» от 
объекта значительно дальше, «лучи 
зрения», направленные из «точки зре-
ния» к точкам предмета становятся 
практически параллельными, и па-
раллельные прямые (любые) предме-
тов изображаются как параллельные 
на аксонометрическом их изображе-
нии, что значительно упрощает по-
строение (рисование). Таким образом, 
можно сказать, что аксонометриче-
ское изображение предмета — это 
частный случай перспективы, когда 
предмет рассматривается, (изобра-
жается) значительно удалённым от 
«зрителя».

На рис. 7 куб изображён по пра-
вилам перспективы, т.е. его изобра-
жения должны быть «наглядны-
ми», однако нетрудно заметить, что 
не всегда «правила перспективы» 
обеспечивают достаточную нагляд-
ность. Важное значение для полу-

чения «наглядного» изображения 
предмета в перспективе имеет пра-
вильно выбранная «точка зрения», 
положение самого предмета при ри-
совании. На рис. 7в перспектива куба 
может, очевидно, считаться наибо-
лее удачной, «наглядной», т.к. со-
держит наибольшую информацию 
о предмете.

На рис. 8а куб нарисован по пра-
вилам косоугольной (так называе-
мой «кабинетной») аксонометрии. 
Передняя грань (параллельная пло-
скости рисунка, чертежа) в данном 
случае изображается без искаже-
ния своей истинной конфигурации — 
в виде квадрата. Такое свойство 
косо угольных аксонометрических 
проекций удобно, и используется для 
построения изображений предметов, 
наиболее сложные и важные очер-
тания которых расположены в пло-
скостях, которые возможно распо-
ложить параллельно плоскости ри-
сунка (см. рис. 9а — контур экрана 
электронно-лучевой трубки, 9б — 
очерк плоского в целом прибора — 
секстана. Другие очертания предме-
та (находящиеся в плоскостях дру-
гого направления) будут искажаться 
значительно, часто не в соответст-
ствии со зрительным их восприя-
тием. На рис. 8а нетрудно заметить, 
что, при строго фронтальном поло-
жении передней грани куба перед 
«зрителем», когда «зритель» видит 
её действительно как квадрат (срав-
ните с рис. 7а), боковые грани куба 
не должны быть видны вовсе. Тем 
не менее, на рис. 8а они отразились 
в виде параллелограммов, и сам куб 
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изображена по правилам косоуголь-
ной фронтальной диметрии — пе-
редняя грань в виде перевёрнутой 
буквы «П» изобразилась без иска-
жения, боковые грани «вывернуты» 
вверх и влево, увидеть их в натуре 
при данном положении модели невоз-

Рис. 9. Технические рисунки 
в косоугольной аксонометрии а) кинескоп; 

б) секстан — навигационный прибор

а

б

кажется несколько «вывернутым», 
изображение его представляет со-
вмещение вида спереди (передняя 
грань) и вида слева и сверху (левая 
и верхняя грань). Очевидно, так, од-
новременно, увидеть «с двух направ-
лений» предмет невозможно. Подоб-
ные, и другие, ещё более значитель-
ные искажения зрительного образа 
предметов в косоугольных проек-
циях ограничивают возможности их 
применения. Мы в дальнейшем не 
будем рисовать наши технические 
рисунки в косо угольных проекциях, 
как не соответствующих зрительно-
му образу предметов.

На рис. 8б — рисунок куба в пря-
моугольной изометрической проек-
ции. Несмотря на удобство рисова-
ния по этим правилам, рисунок куба 
в данной проекции не очень получил-
ся. Совпадение изображения перед-
ней и дальней вершины, совпадение 
передних и дальних рёбер в одну ли-
нию — очевидные недостатки «на-
глядности» этого изображения.

Наиболее удачным следует при-
знать рис. 8в, где образ куба соответ-
ствует зрительному впечатлению 
от рассматривания его в простран-
стве (хотя и на расстоянии «вытяну-
той руки» — «в аксонометрии», а не 
«в перспективе» — вблизи «перед 
глазами»). Ни один элемент куба на 
изображении не накладывается на 
другой, и это также будем считать 
хорошим признаком «наглядности».

Сравним аксонометрические ри-
сунки на рис. 10а-г. Модель в форме 
скобы с центральным цилиндриче-
ским сквозным отверстием на рис. 10а 
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можно. Отверстие не просматривает-
ся насквозь. Рис. 10б — прямоуголь-
ная изометрия, вполне соответствует 
взгляду на модель издали, но поло-
жение модели (или «точки зрения») 
таково, что ближайшие рёбра и вер-
шина «накладываются» на дальние, 
отверстие насквозь не просматрива-
ется. Рис. 10в — прямоугольная ди-
метрия, «накладок» в которой уда-
лось избежать, но «дна» отверстия 
всё равно не видно. Таким образом, 
«стандартные» аксонометрические 
изображения для данной модели сле-
дует признать возможными, но не 
вполне удачными. На рис. 10г произ-
вольная аксонометрическая проек-
ция (триметрическая, не «стандарт-
ная», почти соответствующая «точке 
зрения» в прямоугольной диметрии, 
но более «высокой») позволила полу-
чить наиболее «наглядное» изобра-
жение — «без накладок», и просмо-
треть отверстие «насквозь».

Определим признаки «наглядно-
сти» «наглядных» изображений, ис-
ходя из приведённых выше рассуж-
дений.

1. Наглядное изображение долж-
но приблизительно соответствовать 
зрительному образу предмета при 
рассматривании его в пространстве, 
в натуре, исключать чрезмерные ис-
кажения поверхности и конструкции

2. На наглядном изображении не-
желательно совпадение контуров 
разных элементов предмета.

3. Желательно, чтобы просматри-
вались «до дна» или «насквозь» углу-
бления, вырезы, отверстия и подоб-
ные им элементы предмета.

Может ли в качестве технического 
рисунка использоваться одно из изо-
бражений, взятое из «системы про-
екций (видов)», т.е. «не наглядное» по 
определению? На рис. 11а фасад зда-
ния тщательно проработан, поверх-
ности выявлены с помощью светоте-
ни. На рис. 11б «вид слева» (на кор-
му) и «вид справа» (на нос) корабля 
дополнены «главным видом», по ха-
рактеру исполнения весьма похожим 
на технический рисунок. В учебнике 
Н.Н. Ростовцева находим подтверж-
дение того, что «наглядным изобра-
жением» может быть обыкновенная 
фронтальная проекция — «главный 
вид», который Ростовцев оригиналь-
но определяет как рисунок «по услов-
ным правилам, относящимся к изо-
бражению специальных объектов» 
(Н.Н. Ростовцев, Техническое рисо-
вание, стр. 10) — см. рис. 12 — иллю-
страция из учебника Ростовцева.

Вернёмся к определению Н.Н. Ро-
стовцева. Что имеется в виду под 
«глазомерным масштабом», в кото-
ром должен выполняться техниче-
ский рисунок? Это означает, что ри-
совать предмет нужно, не измеряя 
его, и не придерживаться точного 
масштаба («один к одному», вдвое 
больше или меньше натуральной ве-
личины, и т.п.). Следует примерно 
придерживаться пропорций, но, в от-
личие от художественного рисунка, 
возможны, и даже желательны, не-
которые отступления от истинных 
соотношений величин отдельных ча-
стей предмета. Например, если круп-
ный в целом предмет содержит отно-
сительно слишком мелкие отверстия, 
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Рис.10. Сравнительная наглядность наглядных аксонометрических изображений

а

в

б

г

Рис. 11. Не аксонометрические и не перспективные технические рисунки: а) В.И. Баженов. 
Проект Троицкой церкви; б)  58-ми пушечный корабль «Божье Предвидение» 1770 г.

а б
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пазы, выступы и т.п., то при букваль-
ном соблюдении пропорций, эти мел-
кие элементы, имеющие часто весьма 
важное значение, могут изобразиться 
совсем крошечными, неразборчивы-
ми и непонятными. Поэтому при ри-
совании нужно их несколько увели-
чить в ущерб настоящим пропорциям. 
Аналогично, очень длинные предме-
ты можно укорачивать, тонкие стен-
ки углублений расширять, и т.д.

Обратим внимание на последнее 
положение в определении Н.Н. Ро-
стовцева. «Разработать чертежи» на 
основе технического рисунка пред-
ставляется вполне возможным для 
довольно простых по конструкции 

Рис. 12. Фронтальная проекция предмета 
в  роли технического рисунка

Рис. 13. Художественная выразительность 
технических рисунков. Французский 54-х 

пушечный корабль. XVIII в.

предметов. Но «изготовление предме-
та» по техническому рисунку весьма 
сомнительно — основным докумен-
том для изготовления служит всё же 
чертёж, на котором выявляется не 
только геометрическая форма и кон-
струкция, «техническая идея», но 
задаются размеры, материал, точ-
ность обработки отдельных поверх-
ностей и т.д.

Принимая во внимание названные 
соображения и уточнения, ещё раз 
сформулируем определение техни-
ческого рисунка:

ТехническийТехнический  рисунокрисунок — это гра-
фическое изображение объекта, 
выполненное от руки или другими 
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способами, в глазомерном масшта-
бе, достаточно наглядное, чтобы 
верно раскрыть техническую идею, 
конструкцию объекта. На осно-
ве технического рисунка возможно 
составление чертежей, изготовле-
ние моделей, разработка проектов 
изделий.

Таким образом, основным назна-
чением технического рисунка явля-

ется не создание художественного 
образа, а выявление конструкции, 
геометрических свойств предмета. 
Это не означает, что технические ри-
сунки не должны обладать художе-
ственной выразительностью. Многие 
рисунки, играющие роль «техниче-
ских», по мастерству и образности 
представляют и художественную 
ценность (рис. 13).

Исторические технические рисунки

История технического рисунка — 
не цель данного курса. Отметим толь-
ко, что использование рисунка для 
передачи «технической» инфор-
мации о предметах, сооружениях, 
устройствах и изобретениях можно 
найти в самых старинных докумен-
тах — рукописях, чертежах, днев-
никах, черновиках, книгах. Приве-
дём несколько примеров. На рис. 14 
довольно ясно читается конструкция 
архитектурного сооружения XI в. 
Это современный тем далёким го-
дам рисунок. Историческая справка 
в учебнике Н.Н. Ростовцева содер-
жит иллюстрации рисунков Леонар-
до Да Винчи, А. Дюрера, Г. Гольбейна 
(рис. 15). Несмотря на явно «нетехни-
ческий» характер некоторых изобра-
жённых объектов, Ростовцев спра-
ведливо отмечает направленность 
на выявление строения, «конструк-
ции», «техники движения» челове-
ческого тела, что является основной 
целью данных рисунков, и причис-
ляет их к «техническим» по суще-
ству. Иногда технические рисунки 

можно найти в художественной ли-
тературе. Графические изображе-
ния фортификационных сооруже-
ний, устройство и принцип действия 
оружия иллюстрируют весьма точно 
«техническую» сторону военного ре-
месла во времена знаменитого месси-
ра Д’Артаньяна (рис. 16). Для боль-
шей «наглядности» и выразительно-
сти рисунки технических объектов 
дополнены здесь фигурами людей, 
приводящих в действие свои военные 
приспособления.

XIX-й и XX-й век не внесли мно-
го нового в технический рисунок 
(рис. 17а, б; 18а, б). Несмотря на по-
явление и развитие фотографии, 
рисунки проектируемых либо утра-
ченных (реконструируемых) пред-
метов по-прежнему предоставля-
ют необходимый иллюстративный 
материал для разнообразных из-
даний, документов, учебных посо-
бий. Меняются (добавляются) толь-
ко объекты изображения, и некото-
рые способы выполнения рисунков 
(аэрограф, тамповка по трафарету, 
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стандартные аксонометрические 
проекции и т.п.).

XXI-й век только начался. Будет 
ли востребован технический рису-
нок? Очевидно, необычайно быстрое 
развитие компьютерной графики, 
цифровой фотографии резко огра-
ничивают «традиционные» области 
применения и способы выполнения 
«классического» технического ри-
сунка. Однако в новых компьютер-
ных технологиях просматриваются 
скорее новые способы выполнения 
«технических» рисунков, нежели 
отрицание их характерных при-
знаков, свойств, назначения. Воз-
можности компьютерной графики 

ускоряют и многократно уточняют 
результат, но рисование на ком-
пьютере — всего лишь технический 
приём, и если в своё время сложный 
способ шраффировки, а затем нане-
сения светотени аэрографом, были 
приняты как способы «рисования», 
то компьютерный рисунок (не фо-
тография!) весьма близко напоми-
нает качественную отмывку или аэ-
рографическую работу. Существо 
технического рисунка — выявление 
конструкции предмета с помощью 
того или иного изображения, ког-
да невозможна или нежелательна 
фотография — остаётся прежним 
(рис. 19а, б).

Рис. 14. Исторические технические рисунки. Король Генрих I основывает капеллу 
св. Мартина. Миниатюра XI в. (см. цв. вкл.)




