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Выявление объема в композиции  

из геометрических тел 
 

Большое значение для выявления объема имеет распределение светотени 

на поверхности геометрических тел, использованных в композиции. Светотень 

является следствием различного положения предмета и ограничивающих его 

поверхностей относительно источника света. Так как изображаемые геометри-

ческие тела создают эффект реальности, их необходимо выявить в соответствии 

с законами светотени.  

Чтобы правильно и эффектно выявить объемность всей композиции, необ-

ходимо задаться источником света, общим для всех элементов композиции. 

Место его расположения лучше выбирать перед композицией, т. е. со стороны 

смотрящего. Место источника света во многом зависит от расположения всей 

композиции относительно линии горизонта. Обычно предполагается, что источ-

ник света находится «слева–сверху–сзади» от зрителя. 

Для передачи объемной формы геометрического тела необходимо предста-

вить себе с помощью воображения его внутреннее строение. 

В светотеневой стадии рисунка положение источника света выбирается та-

ким образом, чтобы тон на освещенных и теневых поверхностях помогал 

наилучшим образом моделировать объем. 

При работе над выявлением объема геометрических тел, составляющих 

композицию, следует выполнять особые требования. Вести работу над компо-

зицией следует так, чтобы на каждом этапе рисования графическая работа име-

ла одинаковую степень законченности. Принцип «от общего к частному» по-

может правильно организовать работу над композицией на завершающем этапе. 

Сначала надо выявить все освещенные (большой свет) и находящиеся в тени 

(большая тень) поверхности, а затем выявлять нюансы формы на свету и в тени. 

Для придания эффекта световоздушной среды в композиции должен быть и от-

раженный свет – рефлекс. Необходимо помнить, что выявление объема не 

должно привести в итоге к удалению невидимых контуров геометрических тел, 

а также вспомогательных линий. Так как выполняемая композиция является 

своего рода моделью или проектом, не рекомендуется строить и изображать  

падающую тень, а также фон. 

Требуется самой штриховкой выявлять различные по характеру геометри-

ческие тела, включенные в состав композиции. Это значит, что объемные гео-

метрические тела в зависимости от расположения их к источнику света и зри-

телю, необходимо штриховать разными по твердости карандашами. Также надо 

стремиться к тому, чтобы сама штриховка создавала форму. Так, геометриче-

ские тела, состоящие из плоскостей, принято тонировать прямыми штрихами,  

в то время как тела вращения необходимо выявлять округлыми («по форме») 

штрихами. Плотность штриховки не должна быть слишком плотной, «глухой». 

Даже на затененных плоскостях и поверхностях должны быть хорошо видны 

невидимые линии построения геометрических тел. 
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1. ШЕСТИУГОЛЬНАЯ  ПРИЗМА 
 

1.1. Линейно-конструктивный рисунок  

шестиугольной призмы 
 

В основании шестиугольной призмы лежат правильные шестиугольники, 

боковые грани представляют собой шесть прямоугольников, соотношение сто-

рон которых определяет пропорции призмы. Боковые грани призмы представ-

ляют собой параллелограммы (рис. 1.1). Шестиугольная призма, как правило, 

является главным геометрическим телом в композиции, образуя ярко выражен-

ные горизонтальные или вертикальные направления и формируя вокруг себя 

композиционный центр. Построение шестиугольной призмы в перспективе ос-

новано на тех же принципах, которые заложены при построении основания  

в ортогональной проекции. Ортогональная проекция, выстроенная с помощью 

циркуля и линейки, позволяет получить правильную шестиугольную фигуру, 

вписанную в окружность и квадрат. 

С помощью циркуля через заданную точку центра проводим окружность, 

задаем оси и описываем вокруг окружности квадрат. Горизонтальный диаметр 

окружности делится на четыре равных отрезка с помощью диагоналей квадра-

та, через точки которых по обе стороны от вертикального диаметра проводятся 

оси. Противоположные стороны шестиугольника параллельны друг другу и пря-

мой, проходящей через его центр и соединяющей две вершины. Сложная струк-

тура шестиугольника, таким образом, представляет собой четыре взаимосвя-

занные с осями трехмерного пространства Х, Y или Z невидимые оси, три из ко-

торых всегда будут располагаться в одной системе через заданные равные 

интервалы, а четвертая – перпендикулярно к ним направленная (рис. 1.2). 

 

  
 

Рис. 1.1 

 

Рис. 1.2 
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После анализа структуры шестиугольника в ортогональной проекции, по 

аналогии выстраивается основание шестиугольной призмы в перспективе. Су-

ществует два способа построения шестиугольной призмы: на основе описанной 

окружности и на основе квадрата. Первый способ более сложный по построе-

нию и предусматривает навыки рисования эллипсов, результатом которого яв-

ляется более точное воспроизведение шестиугольника. Второй способ более 

простой и быстрый, но при этом необходимо уточнять результат. Вне зависи-

мости от наличия или отсутствия эллипса при рисовании, он всегда незримо 

описывает основание правильного шестиугольника. Проверить правильность 

построения основания шестиугольной призмы можно с помощью соединения 

противоположных вершин шестиугольника, которые обязательно пересекаются 

в центре эллипса. 

 

Этапы построения вертикальной шестиугольной призмы  

на основе описанной окружности 

 

I. Построение горизонтального шестиугольного основания: 

1) строится горизонтальный эллипс, степень раскрытия которого соответ-

ствует заданному положению в пространстве; 

2) через центр эллипса проводятся в перспективу оси. Выбор любого из 

двух направлений осей позволяет ориентировать шестиугольную призму вер-

шиной в ту или иную сторону. Крайние точки оси, лежащей на эллипсе, явля-

ются вершинами шестиугольника; 

3) вокруг эллипса описывается квадрат; 

4) выбранная ось делится на четыре одинаковых отрезка с помощью диа-

гоналей квадрата. Эти отрезки, согласно закону перспективного сокращения, 

равномерно сокращаются при удалении от зрителя; 

5) через полученные точки проводятся в перспективу недостающие оси, 

перпендикулярные диаметру; 

6) точки пересечения осей с эллипсом позволяют определить недостаю-

щие четыре вершины шестиугольника. Все вершины правильного шестиуголь-

ника принадлежат описанной окружности, радиус которой равен стороне ше-

стиугольника; 

7) все шесть вершин соединяются прямыми линиями (рис. 1.3). 

II. Построение вертикальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится вертикальная ось на задан-

ное расстояние и с помощью перспективных осей фиксируется центр невиди-

мого основания; 

2) вертикальные ребра боковых граней равномерно сокращаются относи-

тельно центра основания, которое будет тем больше раскрыто, чем дальше бу-

дет находиться от линии горизонта (рис. 1.4). 
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Рис. 1.3 

 

 
 

Рис. 1.4 
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Этапы построения горизонтальной шестиугольной призмы  

на основе описанной окружности 

 
I. Построение вертикального шестиугольного основания: 

1) изображается вертикальный эллипс, степень раскрытия которого соот-

ветствует заданному положению в пространстве; 

2) горизонтальная ось эллипса, которая в точках пересечения с эллипсом 

дает две вершины шестиугольника, делится на равные отрезки с учетом перс-

пективного сокращения; 

3) через полученные точки проводятся вертикальные оси, а на их пере-

сечении с эллипсом будут располагаться четыре оставшиеся вершины шести-

угольника; 

4) все шесть вершин соединяются прямыми линиями (рис. 1.5). 

 

 

 

 
Рис. 1.5 
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II. Построение вертикальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится горизонтальная ось в пер-

спективу на заданное расстояние и строится невидимый эллипс основания, ко-

торый по своему характеру будет приближен к окружности больше, чем види-

мый эллипс; 

2) горизонтальные стороны боковых граней будут сходиться в точке схода 

на линии горизонта, а раскрытие шестиугольника основания будет тем больше, 

чем дальше от зрителя он находится (рис. 1.6, 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.6 
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Рис. 1.7 

 

Все вершины правильного шестиугольника принадлежат описанной окруж-

ности, радиус которой равен стороне шестиугольника. Описанный способ пост-

роения шестиугольника позволяет получить эту фигуру на основе окружности, 

изобразить которую в перспективе проще, чем квадрат заданных пропорций. По-

этому этот способ считается наиболее точным и универсальным. Проверить пра-

вильность построения можно с помощью линий, соединяющих противоположные 

вершины шестиугольника, которые обязательно пересекаются в центре эллипса. 

Для более быстрого построения шестиугольной призмы используется метод по-

строения на основе квадрата. В этом случае изображение шестиугольника воз-

можно только при четко определенных пропорциях квадрата. Необходимо пони-

мать, что вписанный в квадрат шестиугольник по горизонтальному направлению 

равен стороне квадрата, а по вертикали он меньше его высоты (рис. 1.2). 
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Этапы построения шестиугольника на основе квадрата 

 

I. Построение шестиугольного основания: 

1) изображается квадрат, лежащий в вертикальной (горизонтальной) плос-

кости; 

2) через точку пересечения диагоналей проводятся серединные оси квад-

рата, одна из которых делится с помощью еще двух проведенных диагоналей 

квадрата на четыре равные части, которые равномерно сокращаются от боль-

шей части к меньшей с учетом перспективы; 

3) через полученные точки проводятся недостающие оси, которые в лю-

бом случае будут перпендикулярны заданной длине шестиугольника; 

4) границы основания шестиугольника не совпадают с высотой (шириной) 

квадрата. Они будут проходить на расстоянии 1/8 по отношению к длине квад-

рата и параллельно им; 

5) все шесть вершин соединяются прямыми линиями. Таким образом, только 

две вершины шестиугольника будут принадлежать сторонам квадрата (рис. 1.8). 

 

 
 

Рис. 1.8 
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II. Построение шестиугольной призмы: 

1) построение невидимого основания сводится к пропорциональному со-

кращению ширины и высоты видимого основания относительно центра неви-

димого основания, который задается осями. При этом ширина невидимого ос-

нования в зависимости от расположения геометрического тела относительно 

линии горизонта и его длины будет изменяться в большую или меньшую сто-

рону или же оставаться неизменной. Высота же невидимого основания всегда 

будет меньше высоты видимого (рис. 1.9). 

 

 
 

Рис. 1.9 
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Шестиугольная призма считается наиболее сложным в плане построения 

граненым геометрическим телом. Большинство ошибок связано с неумением 

равномерно сократить в перспективе четыре внутренних деления невидимого 

основания шестиугольника от большего к меньшему в соответствии с ее зако-

нами. Для выработки навыков изображения призмы рекомендуется выполнение 

отдельных упражнений, посвященных построению данного геометрического 

тела в разных ракурсах и положениях относительно линии горизонта. 

 

1.2. Построение сечений шестиугольной призмы 
 

Построение сечений граненых геометрических тел  

с поверхностью шестиугольной призмы 

 

Построение сечений граненых геометрических тел с поверхностью шести-

угольной призмы сводится к формированию замкнутой пространственной линии, 

повторяющей собой структуру ее основания. Поверхность одного многогран-

ника может проходить сквозь поверхность любого другого геометрического те-

ла полностью или частично. Ломаная линия пересечения состоит из отрезков 

прямых, каждая из которых представляет собой линию, по которой пересекает-

ся грань многогранника с другим геометрическим телом. Вершинами ломаной 

линии выступают точки, в которых непосредственно грань или ребро шести-

угольной призмы встречается с поверхностью геометрического тела. 

Примеры сечений, представленные в разделе 1.2, относятся к сечениям гео-

метрических тел с более сложной структурой и демонстрируют взаимодейст- 

вия различных поворотных и наклонных плоскостей по отношению друг к другу.  

В процессе обучения объемно-пространственной композиции из геометрических 

тел рекомендуется повторение данных примеров. Кроме того, самостоятельное 

изменение точки привязки позволяет усложнить задачу. Следует помнить, что 

приведенные примеры врезок не являются сами по себе целостной законченной 

композицией, а только ее элементами, которые возможно использовать как вари-

анты при ее составлении. Понимание закономерностей построения таких сечений 

позволит выполнять самостоятельно сечения любой степени сложности и разра-

батывать новые оригинальные взаимодействия геометрических тел между собой. 

Результатом данного простого сечения на рис. 1.10 является шестиуголь-

ник, сложная структура которого не меняется: все четыре невидимые оси в се-

чении соответствуют осям трехмерного пространства Х, Y или Z. Точка привяз-

ки выбирается на самой приближенной к зрителю грани видимого основания 

шестиугольника до пересечения с видимым вертикальным ребром прямоуголь-

ной призмы, она как бы «пропускает» прямоугольную призму вперед. Правиль-

ный выбор точки, с которой начинается сечение, позволяет заранее предугадать 

необходимый результат. Построение сечения следует вести только по верти-

кальным и горизонтальным линиям. Любая наклонная линия является результа-

том построения уже полученных узловых точек, являющихся вершинами мно-

гоугольника, связанных невидимыми осями. 
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В данном случае целесообразно рассматривать сечение шестиугольной 

призмы перпендикулярно направленной к ней одной вертикальной плоскостью, 

принадлежащей четырехугольной призме, а не наоборот. Второй вариант по-

строения сечения, при котором врезка рассматривается как сечение четырех-

угольной призмы тремя плоскостями: двумя наклонными и одной вертикаль-

ной, принадлежащими шестиугольнику, – является не совсем точным. Тем не 

менее, на рис. 1.10 для развития объемно-пространственного представления 

приводится два способа построения сечения. 

 

 
Рис. 1.10. Сечение шестиугольной призмы вертикальной плоскостью 

на примере врезки с прямоугольной призмой  

 

Следующая на рис. 1.11 врезка состоит из трех сечений. Построение начи-

нается с сечений равнобедренной треугольной призмы наклонной и горизон-

тальной плоскостями, принадлежащими шестиугольной призме. Точка отсчета 

берется на вершине треугольной призмы, с отступом вверх от ближней гори-

зонтальной грани шестиугольника. Таким образом, заранее становится очевид-

ным, что в конечном итоге впереди окажется шестиугольная призма. 

Первое сечение представляет собой наклонный треугольник, структура ко-

торого поменялась в результате взаимодействия с наклонной плоскостью шес-

тиугольной призмы. При этом изменилась его ось: из горизонтального направ-

ления, идущего в перспективу, она становится параллельной наклону грани шес-

тиугольника. Второе сечение взаимосвязано с первым. Точкой его привязки 

служит пересечение наклонной оси треугольной призмы первого сечения и гра-

ни секущей плоскости шестиугольника. На этот раз при взаимодействии с гори-
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зонтальной плоскостью верхней поверхности шестиугольной призмы сечение 

будет представлять простой треугольник без изменения структуры. 

Первые два сечения образуют начало ломаной линии пересечения шести-

угольной призмы поворотной плоскостью. Последнее третье сечение, основан-

ное на предыдущих, позволяет довольно четко достроить врезку двух геомет-

рических тел. Вершина ломаной линии является точкой, относящейся к ребру 

многогранника. Это позволяет построить сечение шестиугольника, в структуре 

которого меняются горизонтальные направления, а вертикальные оси остаются 

без изменения. Четвертое сечение на рис. 1.11 в виде наклонного треугольника, 

образованное в результате взаимодействия с наклонной, уходящей от зрителя 

плоскостью многогранника, показано для придания изображению дополнитель-

ного эффекта линейно-конструктивного построения. 

 

 
 

Рис. 1.11. Сечение шестиугольной призмы поворотной плоскостью 

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 

На рис. 1.12 представлены два варианта построения сечения: шестиуголь-

ной призмы наклонной плоскостью и прямоугольной треугольной призмы раз-

личными плоскостями многоугольника. Первый способ, безусловно, более целе-

сообразен и дает более точное решение взаимодействия ломаных линий пересе-

чений, а именно вершин многоугольника с наклонной плоскостью треугольной 

призмы. Точкой привязки в данном случае служит самая ближняя к зрителю 
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грань шестиугольника, взятая выше горизонтального ребра треугольной приз-

мы. Сечение шестиугольной призмы меняет свою структуру. Горизонтальная 

ось и боковые грани, которые находятся с ней в одной системе осей трехмер-

ного пространства, меняют свое направление на наклонное, параллельное углу 

наклона треугольной призмы. При втором случае врезка состоит из трех взаимо-

связанных сечений, углы преломления которых пересекаются на грани секущей 

плоскости многоугольника. Эти сечения в виде треугольников имеют разное 

направление, соответствующее боковым вертикальным граням шестиугольника. 

 

 
 

Рис. 1.12. Сечение шестиугольной призмы наклонной плоскостью  

на примере врезки с прямоугольной треугольной призмой 

 

Следующие примеры, представленные на рис. 1.14, 1.15 и 1.17 принадлежат 

к так называемому виду «неполных» сечений, при которых наклонная плоскость 

выходит за пределы рассекаемого ею геометрического тела. Это всегда происхо-

дит при взаимодействии любого геометрического тела с пирамидами и прямо-

угольными треугольными призмами, но не только. В результате получаемое сече-

ние, в данном случае наклонный шестиугольник, полностью не прочитывается. 

Существует метод неполного построения сечений на основе взаимодей-

ствия его составляющих: 
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 оси геометрического тела (или структурного ребра, ее заменяющей); 

 следа сечения; 

 оси наклонного сечения. 

По любым из двух всегда известных составляющих находится третья неиз-

вестная составляющая. Они всегда пересекаются в одной точке. 

На рис. 1.13, а и б примеры построения неполных шестиугольников разли-

чаются вариантами расположения оснований призмы по отношению к наклонной 

грани треугольной призмы. Принцип построения аналогичен. Рекомендуется на-

чинать построение сечения с выбора точки выхода наклонной плоскости тре-

угольной призмы из видимого основания шестиугольника. Далее через эту точку 

через всю вертикальную поверхность основания проводим след сечения, часть ко-

торого уже и будет являться искомым результатом. Наличие двух составляющих, 

необходимых для построения неполного сечения – следа сечения и центральной 

вертикальной оси шестиугольной призмы, – дает возможность продолжить пост-

роение. Их пересечение 1 дает точку, через которую проходит ось наклонного се-

чения параллельно грани треугольной призмы до пересечения с горизонтальной 

осью верхней грани шестиугольной призмы 2 на рис. 1.13, а и вертикальным реб-

ром шестиугольной призмы на рис. 1.13, б, таким образом, замыкая в виде прямо-

угольного треугольника вертикальную и горизонтальную оси шестигранника. 

Точка пересечения будет линией врезки треугольной призмы в верхнее основание 

шестиугольной призмы в первом примере (рис. 1.14) и в вертикальную грань – 

во втором (рис. 1.15). Две оставшиеся узловые точки, находящиеся на пересече-

нии следа сечения с гранями шестиугольника 3–4 соединяются с точками верх-

него основания 5–6 на рис. 1.14 и с точками вертикальных ребер 6–7 многогран-

ника на рис. 1.15. 
 

 
а                                                                б 

 

Рис. 1.13. Схемы к рисункам 1.14 и 1.15 
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При рассмотрении сечения шестиугольной призмы наклонной плоскостью 

на рис. 1.15 по сравнению с рис. 1.14 появляется дополнительная точка постро-

ения 5. Это зависит от площади наклонного неполного сечения, попадающего  

в параметры геометрического тела, в данном случае – шестиугольной призмы. 

Чем больше эта площадь, тем больше в ней находится узловых точек, и на-

клонное сечение приобретает более полное построение. Если сравнивать эти 

примеры между собой, то заметно, как выбор следа сечения влияет на площадь 

наклонного сечения, включенного в границы шестиугольной призмы. 

Полученная ломаная линия отрезков в виде наклонной трапеции в первом 

случае и сложного многоугольника в другом является частью сечения наклон-

ной шестиугольной призмы, построение которой можно по желанию продол-

жить, продлив при этом вперед ее основание (рис. 1.14 и 1.15). 

Различные формы и пропорции геометрических тел позволяют создать боль-

шое разнообразие взаимодействий между ними. На этом примере (см. рис. 1.17) 

представлена нестандартная шестиугольная призма в виде тонкой пластины. Тре-

угольная призма, расположенная к многоугольнику плоскостью, не идущей в пер-

спективу, дает интересный ракурс врезки. Врезка состоит из двух «неполных» сече-

ний шестиугольной и треугольной призм и сечения треугольной призмы (рис. 1.16). 
 

 
 

Рис. 1.14. Сечение шестиугольной призмы наклонной плоскостью  

на примере врезки с прямоугольной треугольной призмой 
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Рис. 1.15. Сечение шестиугольной призмы наклонной плоскостью  

на примере врезки с прямоугольной треугольной призмой 
 

 
 

Рис. 1.16. Схемы к рисунку 1.17 
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Выбор точки отсчета осуществляется на верхней ближней грани треуголь-

ной призмы со стороны видимого основания шестиугольника 1. Далее с помо-

щью горизонтального переноса точки по двум поверхностям многоугольника 

мы находим проекцию точки отсчета с боковой стороны шестиугольной приз-

мы 2. Продолжая след сечения до невидимого основания треугольной призмы 3, 

мы начинаем построение следующего этапа врезки, а именно «неполного» на-

клонного сечения треугольной призмы, которое в конечном итоге принимает 

форму трапеции. Из точки пересечения с верхней грани невидимого основания 

треугольной призмы 3 проводим линию на нижнюю грань, которая будет па-

раллельна наклону верхней грани шестиугольника 4. Из полученной точки воз-

вращаемся по перспективе обратно 5. Замыкая ломаные линии в форме трапе-

ции 2–3–4–5, получаем пересечение наклонной грани шестиугольника с верти-

кальной поворотной плоскостью треугольной призмы. Последний участок врезки 

получаем путем соединения предыдущих линий построения сечения. Как видно 

из примера, при пересечении двух наклонных плоскостей результат их взаимо-

действия никогда не будет параллелен той или иной плоскости, он получается 

только вследствие построения. Характер наклона будет принимать среднее зна-

чение между ними. 

 

 
 

Рис. 1.17. Сечение шестиугольной призмы поворотной плоскостью 

на примере врезки с прямоугольной треугольной призмой 

 

Вертикально расположенная шестиугольная призма последовательно пере-

секается с горизонтальной и наклонной поверхностями треугольной равнобед-

ренной призмы на рис. 1.18. Логично начинать врезку с построения более про-

стого сечения, а именно горизонтальной плоскостью, в результате которого по-

является горизонтальный шестиугольник, структура которого не меняется. Точкой 

привязки будет выступать точка, расположенная на ребре шестиугольника над 

горизонтальным ребром треугольной призмы, расположенным ближе всего к зри-
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телю. Дальнейшее построение врезки рекомендуется продолжить сечением треу-

гольной призмы вертикальной поворотной плоскостью многоугольника, а не 

шестиугольной призмы наклонной плоскостью треугольной. Продолжая линию 

врезки многоугольника, получаем след поворотного сечения для треугольной 

призмы. Это будет измененное ребро ее основания. Остается спроецировать 

точку высоты треугольной призмы на след поворотного сечения, из полученной 

точки опустить вертикально высоту, получить вершину и достроить треуголь-

ник. По уже существующим сечениям легко находится построение сечения ше-

стиугольной призмы наклонной гранью треугольной, выполнение которого не-

обязательно, но умение видеть все взаимосвязанные между собой элементы 

врезки является обязательным условием успешного ведения самостоятельной 

творческой работы. 

Аналогично строится сечение, при котором вперед выступает шестиуголь-

ная призма. Точкой привязки в этом случае будет точка, расположенная ниже 

ближней горизонтальной грани треугольной призмы. Горизонтальное сечение 

шестиугольника при этом будет пересекать ребро треугольной призмы. 

 

 
 

Рис. 1.18. Сечение шестиугольной призмы плоскостями различного вида  

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 
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Прежде чем начинать построение любого сечения необходимо поставить 

творческую задачу: какой наиболее выгодный ракурс будет давать выступаю-

щее вперед то или иное геометрическое тело? В данной ситуации, на рис. 1.19, 

на взгляд авторов, интереснее будет читаться врезка, при которой выступаю-

щей вперед будет грань шестиугольника. 

 

 
 

Рис. 1.19. Сечение шестиугольной призмы плоскостями различного вида  

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 
Врезка состоит из трех обязательных сечений. Два сечения относятся  

к взаимодействию треугольной призмы с различными поверхностями шести-

угольной, третье – шестиугольной призмы с вертикальной поворотной гранью 

треугольной. Начинать следует с правильного выбора точки привязки. Это точ-

ка будет принадлежать ближайшему ребру треугольной призмы, взятой произ-

вольно выше горизонтального ребра многоугольника. Первое сечение пред-

ставляет собой часть наклонного треугольника, ось которого параллельна  на-

клонной грани шестиугольника и выходит за границы вертикального геометри-

ческого тела. Второе сечение в виде горизонтального треугольника получается 

в результате взаимодействия с горизонтальной плоскостью, принадлежащей 

шестиугольной призме. Оси двух треугольных сечений встречаются на ребре се-

кущих плоскостей шестиугольной призмы. Третье сечение – это шестиугольник 
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с измененной структурой. Уже построенные первые два сечения автоматически 

становятся продолжением его построения. Вертикальные оси шестиугольника 

не изменяются, в отличие от горизонтальной, которая меняет свое направление 

и становится параллельной развороту боковой поверхности треугольной приз-

мы. Остается последовательно достроить измененный шестиугольник и полно-

стью закончить врезку. Четвертое сечение в виде «неполного» наклонного тре-

угольника от нижней грани шестиугольника подчеркивает красоту линейно-

конструктивного взаимодействия двух геометрических тел. 

 

 

 

 
Рис. 1.20. Сечение шестиугольной призмы плоскостями различного вида  

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 

 

В зависимости от разворота геометрических тел относительно друг друга 

возможно получение различных врезок при одинаковом положении тел в плос-

кости листа, как представлено на рис. 1.20 (сравните с рис. 1.19). Выбор разво-

рота зависит от общего творческого замысла всей композиции. 
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Данная врезка, представленная на рис. 1.20, по первому способу построе-

ния состоит из трех обязательных сечений. Два сечения представляют собой 

взаимодействие шестиугольной призмы с различного вида плоскостями, одно 

сечение – треугольной призмы с горизонтальной гранью шестиугольной. Пер-

вое сечение, как правило, самое простое и задает общий характер врезки. Точка 

привязки расположена на самом выступающем ребре шестиугольника сразу по-

сле вертикального ребра треугольной призмы. Необходимо напомнить, что 

большое удаление точки привязки от точки отсчета сечения, где встречаются 

самые выступающие ребра двух взаимодействующих геометрических тел, при-

водит к маловыразительному результату. Итак, точка отсчета задана, и первое 

сечение представляет собой шестиугольник, полученный в результате взаимо-

действия многоугольной призмы с вертикальной плоскостью. Для определения 

точного направления следующего сечения шестиугольника от вертикальной 

поворотной плоскости необходимо построить второе сечение, являющееся ло-

гическим продолжением первого. Оно представляет собой треугольник без из-

мененной структуры в результате взаимодействия треугольной призмы с гори-

зонтальной плоскостью. От полученной линии врезки переходим на построение 

последнего сечения в виде шестиугольника. Его вертикальная структура оста-

ется неизменной, а горизонтальная меняется согласно уже построенному пово-

роту от боковой поверхности треугольной призмы. 

Существует второй способ построения с помощью наклонных треугольни-

ков, при котором обязательными становятся четыре сечения. Три сечения будут 

представлять взаимодействие треугольной призмы с плоскостями различного 

вида, принадлежащими шестиугольной призме. Одно сечение – шестиугольной 

призмы с вертикальной гранью треугольной. В этом случае первые два сечения 

строятся так же, как и при первом способе. Но потом вместо третьего поворот-

ного шестиугольника строятся два наклонных треугольника, основания кото-

рых меняются и становятся параллельными соответственно двум наклонным 

граням шестиугольной призмы. 

На рис. 1.20 представлены два случая построения на выбор. Следует отме-

тить, что первый способ является все же более точным, чем второй, так как дает 

четкий выход по прямой оси боковой поверхности треугольной призмы из ше-

стиугольной. 

Следующий рис. 1.21 представляет собой сложное взаимодействие одно-

временно трех геометрических тел, демонстрирующее собой так называемую 

«тройную врезку», суть которой сводится к тому, что все три элемента имеют 

общие точки соприкосновения и взаимосвязанное построение всех сечений 

между собой. Следует помнить, что только последовательное выполнение сече-

ний приводит к желаемому результату. Неправильный подход, к сожалению, 

широко распространенный среди абитуриентов, состоит в прорисовке всех гео-

метрических тел одновременно без построения сечений, что приводит к друго-

му, как правило, незапланированному результату, или вовсе тройная врезка 

становится невозможной. 
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Рис. 1.21. Композиционный узел из шестиугольной призмы  

и двух треугольных призм: равнобедренной и прямоугольной 

 

Последовательность выполнения тройной врезки состоит в следующем:  

1) изображаются два основных геометрических тела, в данном случае ше-

стиугольная и равнобедренная треугольная призмы; 

2) производится сечение шестиугольной и равнобедренной треугольной 

призм. Пример такого пересечения рассмотрен на рис. 1.20. Единственным от-

личием является другой выбор точки отсчета на горизонтальном ребре шести-

угольной призмы, взятой перед вертикальным ребром треугольной призмы. В ре-

зультате на первый план вместо шестиугольной призмы выступает именно она; 

3) до начала изображения прямоугольной треугольной призмы необходимо 

заранее задать все узловые точки ее пересечений с уже нарисованными геомет-

рическими телами. Это можно сделать с помощью горизонтального следа буду-

щего сечения и правильного подбора угла разворота грани треугольной призмы, 

которая на данном этапе построения не будет связана с законами перспектив-

ного построения остальных двух граней прямоугольной треугольной призмы и 

будет произвольна. Горизонтальный след сечения берет свое начало с основания 
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шестиугольной призмы на любой высоте, только не по центру, и проводится по 

форме шестиугольника, обходя по мере встречи треугольную призму и продол-

жая свой путь по боковой нижней поверхности многоугольника; 

4) задается желаемая линия разворота прямоугольной треугольной приз-

мы в соответствии с горизонтальным следом сечения. Она может принимать 

любое направление, так как строится первой; 

5) заданный поворот дает начало изображению прямоугольной треуголь-

ной призмы с определенной длиной и шириной. Достраиваются врезки. 

Единственным сечением, требующим внимания, остается пересечение шес-

тиугольной призмы с поворотной плоскостью треугольной призмы. Для его по-

строения уже заданы все параметры. Речь идет о «неполном» сечении шести-

угольника (см. рис. 1.16). Продлевается вертикальный след сечения от треуголь-

ной призмы через всю плоскость основания шестиугольника, находится начало 

наклонной оси в точке пересечения следа сечения с осью из центра основания ше-

стиугольной призмы и проводится ось сечения до встречи с гранью. Последова-

тельно достраивается поворотный шестиугольник, находится новое положение 

его вершины, откуда проводится вертикальная ось. Соединяются ломаные линии, 

получается «неполный» поворотный шестиугольник. Тройная врезка построена. 

 

 
 

Рис. 1.22. Композиционный узел из шестиугольной призмы, равнобедренной  

треугольной призмы и пирамиды с квадратным основанием 
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Данную тройную врезку на рис. 1.22 следует начинать с построения двух 

основных геометрических тел, задающих вертикальное и горизонтальное на-

правление шестиугольной и треугольной призмы. 

Первое сечение задается с учетом будущего размещения пирамиды таким 

образом, чтобы на первый план выступала шестиугольная призма. Привязкой 

служит самое выступающее горизонтальное ребро шестиугольника, точку при-

вязки выбираем за видимым дальним ребром треугольной призмы. Первое се-

чение представляет собой поворотный шестиугольник, горизонтальная струк-

тура которого становится параллельной повороту треугольной призмы, а вер-

тикальная остается без изменения. Из первого сечения логично вытекает по-

строение второго в виде треугольника от горизонтальной поверхности много-

угольной призмы. 

Далее следует приступать к построению пирамиды с квадратным основа-

нием. Прежде чем приступить к выполнению этого этапа, следует заранее пред-

видеть результат и правильно поместить ее относительно уже построенных 

геометрических тел, одновременно следя и за ее пропорциями, и за вырази-

тельностью силуэта на общем фоне будущего композиционного узла. Построе-

ние пирамиды следует начинать с верхней грани квадратного основания, зада-

вая им ее размещение и горизонтальную ось. Когда пирамида построена, следу-

ет определить выбор точки отсчета сечения, чтобы пирамида полностью не 

перекрывала собой шестигранную призму. Точка отсчета будет находиться на 

верхнем ближнем ребре шестиугольника сразу за ближней видимой гранью пи-

рамиды, чтобы пересечь ее. Сечение представляет собой поворотный шести-

угольник, горизонтальная структура которого примет направление, параллель-

ное средней линии соответствующей грани пирамиды. Общая точка врезки всех 

трех геометрических тел находится на верхней горизонтальной плоскости ше-

стиугольника в месте пересечения горизонтальной линии пирамиды с горизон-

тальным сечением треугольной призмы. Остается построение последнего сече-

ния методом подбора, которое будет представлять собой наклонное сечение 

треугольной призмы в результате взаимодействия с верхней наклонной поверх-

ностью пирамиды. Основание треугольника при этом примет направление, па-

раллельное соответствующей средней линии пирамиды. 

Завершая каждый линейный рисунок, необходимо подготовить его к следую-

щему этапу графического изображения – тональному рисунку. Для этого усили-

ваем линии первого плана, создавая тональную градацию между линиями, рас-

положенными ближе к зрителю, и линиями, уходящими в глубину пространства. 

Взаимодействие шестиугольной призмы с наклонными плоскостями, обра-

зованными пирамидой, представляют собой примеры сложного пересечения, 

основанные на знаниях сечений геометрических тел с измененной структурой  

и логической цепочки связи между построенными и не построенными сечения-

ми. Различия между рис. 1.23 и 1.24, представленными в данных четырех при-

мерах, основаны на расположении пирамиды с треугольным основанием отно-

сительно осей трехмерного пространства X, Y и Z по отношению к вертикаль-

ной шестиугольной призме в отличных между собой ракурсах. Под каждым 
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примером для лучшего восприятия закономерностей построения сечений изоб-

ражена схема взаимодействия двух геометрических тел между собой. 
 

 
а б 

 

Рис. 1.23. Сечение шестиугольной призмы вертикальными наклонными плоскостями 

на примере пересечения с треугольной пирамидой 
 

Выбор первого сечения на всех рисунках связан с определением месторас-

положения сечения треугольной пирамиды на горизонтальном основании ше-

стиугольной призмы. Относительно точки отсчета сечения в месте пересечения 

ближнего ребра пирамиды с горизонтальной гранью основания шестиугольника 
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задается точка привязки. Она расположена на ребре пирамиды таким образом, 

чтобы пропустить вперед грань шестиугольника. Исключение составляет при-

мер на рис. 1.24, б, когда точка привязки выходит за пределы вертикальной 

грани шестиугольной призмы. Первое сечение представляет собой треугольник 

с неизмененной структурой, образованный от сечения горизонтальной плоско-

стью. При этом первоначально обязательно выстраивается структура равносто-

роннего треугольника, имеющая в своей основе четыре конструктивные точки. 

На рис. 1.23, а второе сечение представляет собой неполное сечение шести-

угольной призмы наклонной плоскостью, начало построения которой задается  

в точке 1 пересечения центральной оси основания шестиугольника со следом се-

чения, образованным горизонтальным треугольным сечением. Построение непол-

ных сечений подробно рассматривалось выше (рис. 1.14, 1.15 и 1.17). Дальнейшее 

построение основано на новом способе, впервые рассматриваемом в данном учеб-

но-методическом пособии. Его использование здесь наиболее целесообразно, 

быстро приводит к результату и основано на методе совмещения горизонтального 

сечения шестиугольной призмы с основанием треугольной пирамиды. Горизон-

тальное сечение шестиугольной призмы выстраивается таким образом, чтобы 

иметь общие точки пересечения с выходом ребер треугольной пирамиды из вер-

тикальных граней шестиугольника, известным из построения второго сечения. 

Эти точки 2, 3, 4 хорошо прочитываются на схеме рисунка, изображенной ниже. 

Таким образом, при решении обратной задачи, по точке пересечения сечения ше-

стиугольника с ребром пирамиды находится третья точка, дающая выход тре-

угольной пирамиды с другой стороны шестиугольной призмы. 

На рис. 1.23, б второе сечение представляет собой аналогичное неполное 

сечение шестиугольной призмы наклонной плоскостью, ось которой принимает 

наклон апофемы треугольной пирамиды. 

Совмещая построение горизонтального сечения шестиугольной призмы  

с основанием треугольной пирамиды и правило построения логической цепоч-

ки связи между построенными и непостроенными сечениями, достраивается 

выход второй грани пирамиды из вертикальных поворотных плоскостей шести-

угольника (точки 1, 2, 3, 4). Параллельность граней треугольной пирамиды с не-

которыми гранями шестиугольной призмы определяет данную параллельность 

и в их сечениях (пары точек 1–2 и 3–4). Особенно наглядно это демонстрирует 

схема рисунка внизу. 

На примере рис. 1.24, а второе сечение связано с построением сечения тре-

угольной пирамиды вертикальной поворотной плоскостью шестиугольной приз-

мы (точки 1, 2), расположенной дальше всего от зрителя. Результатом сечения яв-

ляется треугольник, основание которого будет параллельным повороту призмы 

(точки 1, 2). Вертикальная ось треугольного сечения выстраивается первой и берет 

свое начало в точке 3 преломления оси первоначально выстроенного горизонталь-

ного треугольного сечения с ребром шестиугольника. Горизонтальное сечение 

шестиугольной призмы совмещается с точкой пересечения 4 основания треуголь-

ного сечения с вертикальным ребром призмы. Точки выхода грани треугольной 

пирамиды образуются в местах соединения сечения шестиугольника и видимого 



30 

ребра основания треугольной пирамиды. Эти две точки 5 и 6 хорошо прочиты-

ваются на схеме к рисунку. Выразительный наклон выхода грани треугольной 

пирамиды при продлении следа сечения соединяется в общей точке 7 на верти-

кальном ребре шестиугольной призмы. 

На рис. 1.24, б второе сечение представляет вертикальный треугольник, 

образованный при взаимодействии пирамиды с вертикальной плоскостью ше-

стиугольной призмы. Основание треугольного сечения – горизонтальное, а вер-

шина проходит через точку 1 пересечения оси горизонтального треугольного 

сечения с ребром шестиугольной призмы. 
 

 
а б 

 

Рис. 1.24. Сечение шестиугольной призмы вертикальными наклонными плоскостями 

на примере пересечения с треугольной пирамидой 
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Параллельность грани треугольной пирамиды (точки 4, 5) с поворотной 

гранью шестиугольной призмы (точки 2, 3) определяет дальнейшее построение 

сечения, которое представляет собой линию, параллельную повороту вертикаль-

ного шестиугольника. Наклонная плоскость, принадлежащая пирамиде, проходит 

сквозь вертикальный многоугольник и образует с его вертикальной и горизон-

тальной плоскостями параллельные между собой и повороту самой плоскости 

врезки (точки 2, 3). Третье, заключительное сечение, имеет вид треугольника, 

ось которого имеет вертикальное направление, а основание разворачивается 

параллельно грани шестиугольной призмы (точки 6, 7). 

Взаимодействие пирамид различного вида с многоугольниками сложной 

структуры не всегда является трудноразрешимой задачей, как, например, на 

рис. 1.23 и 1.24. В данном случае на рис. 1.25 врезка представляет собой два се-

чения в виде наклонных треугольников. 

Первым геометрическим телом изображается шестиугольная призма в го-

ризонтальном положении. При построении второго геометрического тела – 

треугольной пирамиды – необходимо обратить внимание на расположение ее 

основания относительно угла разворота шестиугольной призмы. Выход верши-

ны пирамиды из боковой грани шестиугольника возможен при условии пра-

вильного выбора длины оси ее основания. После того, как основание пирамиды 

построено, еще до начала изображения высоты пирамиды можно выполнить 

проверочное сечение, дающее представление о результате. Для этого выбирает-

ся произвольная точка, через которую проходит сечение шестиугольной приз-

мы от горизонтального основания треугольной пирамиды. Оно представляет 

собой ломаную линию в виде прямоугольника. Если результат не устраивает, 

основание треугольной пирамиды перестраивается. 

Врезка, представленная на рис. 1.25, состоит из двух сечений. Не имеет зна-

чения последовательность их выполнения: начало сечений уже положено сече-

нием шестиугольника от горизонтальной поверхности основания пирамиды. 

Эти сечения представляют собой результат взаимодействия пирамиды с верти-

кальной и наклонной плоскостями, принадлежащими шестиугольной призме. 

От вертикальной плоскости шестиугольника образуется наклонный треуголь-

ник, ось наклона которого становится параллельной апофеме треугольной пи-

рамиды, а точка его основания берется на пересечении продолжения следа се-

чения прямоугольника с ребром пирамиды. 

От наклонной плоскости шестиугольной призмы тоже образуется наклон-

ный треугольник, ось которого принимает направление наклона его боковой 

грани. Центр треугольного сечения находится в точке пересечения прямоуголь-

ного сечения с горизонтальной осью основания треугольной пирамиды. 
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Рис. 1.25. Сечение шестиугольной призмы наклонными плоскостями  

на примере врезки с треугольной пирамидой 
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2. ПЯТИУГОЛЬНАЯ ПРИЗМА 
 

2.1. Линейно-конструктивный рисунок  

пятиугольной призмы 

 
В основании пятиугольной призмы лежат правильные пятиугольники. Бо-

ковые грани представляют собой пять прямоугольников, соотношение сторон 

которых определяет пропорции призмы. Боковые грани призмы представляют 

собой параллелограммы (рис. 2.1). Пятиугольная призма может быть основным 

элементом композиции, образовывать ярко выраженные горизонтальные или 

вертикальные доминанты и формировать вокруг себя композиционный центр.  

 

 
 

Рис. 2.1 

 

Много веков ученые и художники (например, А. Дюрер) занимались во-

просом, как можно графически построить правильный пятиугольник. То, что он 

вписывается в окружность и квадрат, очевидно. Ни одно из построений не со-

держит объективного «чистого» решения, все они не достаточно точны. В дан-

ной работе не требуются абсолютной точности построения. Главное – соблю-

дать основное правило: линия основания, которой может быть любая сторона 

пятиугольника, должна быть параллельна линии, проходящей через углы «пле-

чиков». Ортогональная проекция, выстроенная с помощью метода пропорцио-

нирования, позволяет получить правильную пятиугольную фигуру, вписанную 

в окружность или квадрат. 

Построение пятиугольника через квадрат начинается с определения с по-

мощью диагоналей его центра. Сторона квадрата условно делится на десять ча-

стей. Центр пятиугольника будет находиться на одну часть выше относительно 

центральной оси квадрата. Соотношение пропорций верхней части пятиуголь-
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ника к нижней будет составлять 4:6. Центральная ось проходит через всю плос-

кость квадрата, когда как две боковые оси занимают его шестую часть и нахо-

дятся от нее на расстоянии, пропорционально равном трем частям. При соеди-

нении противоположных углов пятиугольника получаются линии, каждая из 

которых будет параллельна своей стороне. 

Сложная структура пятиугольника представляет собой четыре взаимосвя-

занные с осями трехмерного пространства Х, Y или Z невидимые оси, три из ко-

торых всегда будут располагаться в одной системе через заданные равные ин-

тервалы, а четвертая будет направлена к ним перпендикулярно (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2 

 

Построение основания пятиугольной призмы в перспективе основано на тех 

же принципах, которые заложены при его построении в ортогональной проекции. 

 

Этапы построения вертикальной пятиугольной призмы  

на основе квадрата 

 

I. Построение горизонтального пятиугольного основания: 

1) изображается квадрат и находится его центр с помощью диагоналей; 

2) находится центральная горизонтальная ось пятиугольника методом про-

порционирования (4:6); 

3) находятся две вспомогательные горизонтальные оси методом пропор-

ционирования (3:2); 

4) находятся линии, соединяющие построенные противоположные углы 

пятиугольника и пересекающиеся в одной точке; 

5) все пять полученных вершин соединяются прямыми линиями; 

6) осуществляется проверка параллельности между линиями основания и не-

видимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков» (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 

 

II. Построение вертикальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится вертикальная ось на задан-

ное расстояние, и с помощью перспективных осей фиксируется центр невиди-

мого основания; 

2) вертикальные ребра боковых граней и вертикальные оси равномерно 

сокращаются относительно центра основания, которое будет тем больше рас-

крыто, чем дальше будет находиться от линии горизонта. 

3) осуществляется проверка параллельности между линиями основания  

и невидимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков». 

 

Этапы построения горизонтальной пятиугольной призмы  

на основе квадрата 

 

I. Построение вертикального пятиугольного основания: 

1) изображается квадрат и находится его центр с помощью диагоналей; 

2) находится центральная горизонтальная ось пятиугольника методом 

пропорционирования (4:6); 

3) находятся две вспомогательные вертикальные оси методом пропор-

ционирования (3:2); 

4) находятся линии, соединяющие построенные противоположные углы 

пятиугольника и пересекающиеся в одной точке; 

5) все пять полученных вершин соединяются прямыми линиями; 

6) осуществляется проверка параллельности между линиями основания и не-

видимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков» (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 

 

II. Построение горизонтальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится горизонтальная ось на задан-

ное расстояние и с помощью перспективных осей фиксируется центр невиди-

мого основания; 

2) горизонтальные ребра боковых граней и горизонтальные оси равномер-

но сокращаются относительно центра основания, которое будет тем больше 

раскрыто, чем дальше будет находиться от линии горизонта; 

3) осуществляется проверка параллельности между линиями основания  

и невидимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков». 

Для более быстрого построения пятиугольной призмы используется метод 

пропорционирования без использования квадрата. Этот метод возможен при 

наличии определенного опыта и навыков построения первым способом. В этом 

случае изображение пятиугольника связано с самостоятельным определением 

пропорциональных соотношений. 

 

Этапы построения вертикальной пятиугольной призмы  

методом пропорционирования 

 

I. Построение горизонтального пятиугольного основания: 

1) с помощью горизонтальных осей задается центр видимого основания; 

2) находятся две горизонтальные вспомогательные оси методом пропор-

ционирования (3:2); 
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3) строится квадрат, лежащий в основе пятиугольника, пропорциональное 

соотношение сторон которого будет соответствовать 6 на 6; 

4) выстраиваются две линии основания по известным вершинам пяти-

угольника; 

5) находятся линии, соединяющие построенные противоположные углы 

пятиугольника и пересекающиеся в одной точке; 

6) все пять полученных вершин соединяются прямыми линиями; 

7) осуществляется проверка параллельности между линиями основания и не-

видимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков» (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5 

 

 

II. Построение вертикальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится вертикальная ось на задан-

ное расстояние и с помощью перспективных осей фиксируется центр невиди-

мого основания; 

2) вертикальные ребра боковых граней и вертикальные оси равномерно 

сокращаются относительно центра основания, которое будет тем больше рас-

крыто, чем дальше будет находиться от линии горизонта; 

3) осуществляется проверка на невидимом основании параллельности между 

линиями основания и невидимыми линиями построения, проходящими через 

углы «плечиков» (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 
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Этапы построения горизонтальной пятиугольной призмы  

методом пропорционирования 

 

I. Построение вертикального пятиугольного основания: 

1) с помощью вертикальной и горизонтальной оси задается центр види-

мого основания; 

2) находятся две вертикальные вспомогательные оси пятиугольника мето-

дом пропорционирования (3:2); 

3) строится квадрат, лежащий в основе пятиугольника, пропорциональное 

соотношение сторон которого будет соответствовать 6 на 6; 

4) выстраиваются две линии основания по известным вершинам пяти-

угольника; 

5) находятся линии, соединяющие построенные противоположные углы 

пятиугольника и пересекающиеся в одной точке; 

6) все пять полученных вершин соединяются прямыми линиями; 

7) осуществляется проверка параллельности между линиями основания и не-

видимыми линиями построения, проходящими через углы «плечиков» (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7 

 

II. Построение горизонтальной призмы в перспективе: 

1) из центра видимого основания проводится горизонтальная ось на задан-

ное расстояние и с помощью перспективных осей фиксируется центр невиди-

мого основания; 
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2) горизонтальные ребра боковых граней и горизонтальные оси равномерно 

сокращаются относительно центра основания, которое будет тем больше рас-

крыто, чем дальше будет находиться от линии горизонта (рис. 2.8); 

3) осуществляется проверка на невидимом основании параллельности между 

линиями основания и невидимыми линиями построения, проходящими через 

углы «плечиков» (рис. 2.9). 

 

 
 

Рис. 2.8 
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Рис. 2.9 

 

 

Большинство ошибок, связанных с построением пятиугольной призмы, от-

носятся к неправильному пропорциональному соотношению ее частей и с не-

умением равномерно сократить в перспективе невидимое основание пятиуголь-

ника в соответствии с ее законами. Для выработки навыков изображения приз-

мы рекомендуется выполнение отдельных упражнений, посвященных построению 

данного геометрического тела в разных ракурсах и положениях относительно 

линии горизонта. 
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2.2. Построение сечений пятиугольной призмы 

 
Построение сечений граненых геометрических тел с поверхностью пяти-

угольной призмы сводится к формированию замкнутой пространственной ли-

нии, повторяющей собой структуру ее основания. Поверхность одного много-

гранника может проходить сквозь поверхность любого другого геометрического 

тела полностью или частично. Ломаная линия пересечения состоит из отрезков 

прямых, каждая из которых представляет собой линию, по которой пересеклась 

грань многогранника с другим геометрическим телом. Вершинами ломаной ли-

нии выступают точки, в которых непосредственно грань или ребро шестиуголь-

ной призмы встречается с поверхностью геометрического тела. 

Примеры сечений, представленные в разделе 2.2, относятся к сечениям 

геометрических тел с более сложной структурой и демонстрируют взаимо-

действия различных поворотных и наклонных плоскостей по отношению 

друг к другу. В процессе обучения объемно-пространственной композиции 

из геометрических тел рекомендуется повторение данных примеров. Кроме 

того, изменение точки привязки позволяет усложнить задачу. Следует пом-

нить, что приведенные примеры врезок не являются сами по себе целостной 

законченной композицией, а только ее элементами, которые возможно ис-

пользовать как варианты при ее составлении. Понимание закономерностей 

построения таких сечений позволит выполнять самостоятельно сечения лю-

бой степени сложности и разрабатывать новые оригинальные взаимодей-

ствия геометрических тел между собой. 

Рис. 2.10 представляет собой пример простейшего пересечения пятиуголь-

ной призмы, которое образуется при взаимодействии с прямоугольной приз-

мой. В этом случае сечение остается с неизменной структурой и соответствует 

видимому и невидимому основаниям, принимая только изменения, связанные  

с влиянием перспективы. Точкой отсчета простого сечения принимается точка, 

расположенная за вертикальным ребром прямоугольной призмы. Первой про-

веденной линией является горизонтальная ось пятиугольника, которая позволя-

ет связать между собой все недостающие узловые точки для построения верти-

кальных осей, а потом наклонных граней. Знание основ построения не допуска-

ет изображение наклонных линий до появления вертикальных и горизон-

тальных прямых, связанных с перспективой. В противном случае построение 

превращается в рисование. 
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Рис. 2.10. Сечение пятиугольной призмы вертикальной плоскостью 

на примере врезки с четырехугольной призмой 

 
На рис. 2.11 представлено сечение пятиугольной призмы наклонной плос-

костью. От наклонной плоскости сечение пятиугольной призмы будет пред-

ставлять собой наклонный пятиугольник. При выполнении этого сечения проис-

ходит изменение одной из составляющих структуры основания: оно становится 

параллельным наклону грани прямоугольной треугольной призмы. 

Точка отсчета находится ниже уровня пересечения наклонного ребра тре-

угольной призмы с вертикальным ребром пятиугольной, являющимся ближним 

к зрителю. Первая линия сечения – горизонтальная ось пятиугольной призмы – 

дает в месте встречи с вертикальной центральной осью точку, через которую 

будет проходить измененная структурная ось «плечиков» основания. Она помо-

гает построить три недостающие узловые точки в соответствующих местах пе-

ресечения вертикальных ребер и вспомогательной вертикальной оси. Одна из этих 

точек позволяет достроить горизонтальную ось, принадлежащую неизмененной 
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структуре построения основания пятиугольной призмы. Найденные четыре точки 

построения вместе с заданной точкой привязки соединяются между собой лома-

ными линиями, в результате чего образуется наклонный пятиугольник. 

В реальных композициях полное построение сечений не обязательно, тем 

не менее, все узловые точки, связанные с построением видимой части сечения, 

должны быть изображены. 

Место «входа–выхода» прямоугольной треугольной призмы фиксируется 

вертикальными линиями врезки. 

В данном примере, представленном на рис. 2.11, дополнительно изображе-

но сечение треугольной призмы, полученное в результате взаимодействия с по-

воротной вертикальной плоскостью пятиугольного многоугольника. Это на-

глядно демонстрирует многообразие вариантов возможного построения сече-

ний в зависимости от произвольного выбора, какое именно геометрическое 

тело подвергается сечению, а какое представляет собой секущую плоскость. 

Выбор связан с наиболее оптимальным решением, при котором осуществляется 

наиболее точное и полное построение сечения. 

 

 
Рис. 2.11. Сечение пятиугольной призмы наклонной плоскостью 

на примере врезки с прямоугольной треугольной призмой 
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Вертикально расположенная пятиугольная призма на рис. 2.12 подвергает-

ся взаимодействию с равнобедренной треугольной призмой, которое рассмат-

ривается как пересечение наклонной плоскостью. Точка отсчета сечения выби-

рается таким образом, чтобы вперед выступала грань пятиугольника, проводит-

ся первая линия, являющаяся его горизонтальной осью основания, параллель-

ная наклону видимой грани треугольной призмы. Остальные оси структуры 

пятиугольника не меняют свое направление и остаются горизонтальными. Для 

полного построения данной врезки достаточно одного сечения в виде наклон-

ного пятиугольника, которое является неполным, т. к. выходит за пределы гео-

метрического тела. 

 

 
Рис. 2.12. Сечение пятиугольной призмы наклонной плоскостью 

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 
Недостающие узловые точки сечения находятся с помощью следа сечения, 

проходящего через основание пятиугольника в точке пересечения наклонной оси 

сечения со своей горизонтальной проекцией. Для более выразительного прочте-

ния конструктивности узла рекомендуется показать дополнительно сечения с из-

мененной структурой треугольной призмы, вызванные взаимодействием с верти-

кальными поворотными плоскостями пятиугольника. При этом горизонтальная 

структура основания треугольника принимает значение поворота граней пяти-
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угольной призмы, а вертикальная ось не меняется. Построение треугольных сече-

ний начинается с вершины, их месторасположение уже следует из первого сече-

ния. При взаимодействии плоскостей, расположенных по отношению друг к другу 

в разных направлениях, результат сечения всегда будет принимать среднее значе-

ние между ними. И только структуры таких геометрических тел будут фиксиро-

вать собой направление наклона этих взаимодействующих плоскостей. 

Примеры, представленные на рис. 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15, демонстрируют 

собой варианты взаимодействия пятиугольных призм с вертикальными плоско-

стями различной направленности, которые принадлежат равнобедренной тре-

угольной призме. Во всех этих случаях построения связаны с сечениями на-

клонного треугольника с меняющимися ракурсами его основания и оси. 

На рис. 2.13 врезка состоит из двух сечений: треугольной призмы наклон-

ной плоскостью и пятиугольной призмы вертикальной поворотной плоскостью, 

результатами которых соответственно являются наклонный треугольник и пя-

тиугольник в развороте. 

 

 
Рис. 2.13. Сечение пятиугольной призмы вертикальной поворотной плоскостью 

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 
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На рис. 2.13 вперед выступает пятиугольная призма, что определяет выбор 

точки привязки на ближнем к зрителю вертикальном ребре треугольной призмы 

выше линии пересечения этого ребра с горизонтальным ребром пятиугольника. 

Первое сечение – результат взаимодействия равнобедренной треугольной приз-

мы с наклонной плоскостью, принадлежащей второму геометрическому телу, 

участвующему во врезке. Оно представляет собой наклонный треугольник, ос-

нование которого становится параллельным наклону грани пятиугольного мно-

гоугольника. Первой линией сечения строится линия основания, а через новый 

полученный центр треугольника – недостающая горизонтальная ось. 

Вторым сечением выступает построение врезки пятиугольной призмы от 

разворотной плоскости вертикальной треугольной призмы. Результат первого 

сечения автоматически становится продолжением построения следующего. Ес-

ли продлить его через всю наклонную поверхность пятиугольной призмы, по-

лучая так называемый «след сечения», то появятся две узловые конструктивные 

точки, лежащие на горизонтальных ребрах пятиугольника, которые и дают воз-

можность дальнейшего завершения врезки. 

Новая вершина пятиугольника позволяет определить с помощью верти-

кальной оси положение нового центра, который в свою очередь служит отправ-

ной точкой построения измененной горизонтальной оси пятиугольной призмы. 

Направление ее хоть и определено новым центром и второй конструктивной 

точкой, но известно заранее: она параллельна развороту вертикальной видимой 

грани равнобедренной треугольной призмы. Тем не менее, построение ее необ-

ходимо для нахождения важной конструктивной точки, связанной с построени-

ем пятиугольного сечения в развороте. Именно через точку пересечения изме-

ненной оси с горизонтальной второстепенной осью пятиугольника проходит 

вторая обязательная вертикальная ось пятиугольного сечения. Сечение пяти-

угольной призмы построено. 

Третье дополнительное сечение представляет собой сечение равнобедрен-

ной треугольной призмы, образованное второй наклонной гранью пятиуголь-

ного многоугольника. Оно является красивым дополнением в общей схеме  

линейно-конструктивного рисунка по представлению. 

Представленный на рис. 2.14 узел из двух геометрических тел является по-

следовательным взаимодействием вертикальной равнобедренной треугольной 

призмы с наклонной плоскостью и горизонтальной пятиугольной призмы с по-

воротной плоскостью. 

Первое сечение представляет собой наклонный треугольник с измененной 

структурой. Выбор точки отсчета сечения связан с получением конечного ре-

зультата врезки, при котором вперед выступает пятиугольный многоугольник. 

Она расположена выше точки пересечения горизонтального ребра пятиуголь-

ника с вертикальным ребром треугольной призмы. Из выбранной точки первой 

линией сечения проводится измененная ось треугольного основания, которая  

в месте пересечения с вертикальной осью призмы дает новую узловую кон-

структивную точку для построения второй составляющей структуры сечения  
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в виде неизмененного горизонтального основания. При этом ось треугольного 

основания становится параллельной наклонной грани пятиугольной призмы. 

 

 
Рис. 2.14. Сечение пятиугольной призмы вертикальной поворотной плоскостью 

на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 

Второе сечение представляет собой пятиугольник с измененной структурой. 

Две первые узловые точки сечения следуют из уже построенного первого сече-

ния. Для этого его результат продлевается в виде следа сечения до пересечения  

с горизонтальными ребрами пятиугольной призмы. Таким образом, определяется 

вершина сечения и угол разворота пятиугольного сечения. Из вершины опуска-

ется вертикальная ось на центральную горизонтальную ось пятиугольной приз-

мы. При соединении получившейся точки центра с точкой, зафиксировавшей 

угол разворота пятиугольного сечения, образуется новая измененная структур-

ная ось пятиугольника. Она становится параллельной поворотной грани верти-

кальной треугольной призмы. Построение ее необходимо для нахождения по-

следней конструктивной точки, связанной с построением пятиугольного сечения 

в развороте. Через точку пересечения измененной оси с горизонтальной второ-
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степенной осью пятиугольника проходит вторая вертикальная ось пятиугольного 

сечения. Сечение пятиугольной призмы в развороте построено, что в конечном 

итоге является законченной врезкой двух геометрических тел. 

В отличие от предыдущих примеров взаимодействия равнобедренных тре-

угольных призм с пятиугольной, на рис. 2.15 разворот треугольной призмы об-

разует сразу две плоскости пересечения с горизонтально расположенной пяти-

угольной призмой. Врезка состоит из трех последовательно выполняемых сече-

ний – двух сечений пятиугольной призмы различными плоскостями и одного 

сечения треугольной призмы наклонной плоскостью. 

 

 
Рис. 2.15. Сечение пятиугольной призмы вертикальными плоскостями  

различного вида на примере врезки с равнобедренной треугольной призмой 

 

Первое сечение представляет собой взаимодействие пятиугольника с вер-

тикальной плоскостью, принадлежащей треугольной призме. Его первоочеред-
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ность связана с простотой выполнения. Выбор точки отсчета сечения пред-

определяет конечный результат. Она расположена выше пересечения верти-

кального и горизонтального ребер двух геометрических тел, таким образом 

пропуская вперед пятиугольную призму. Первая линия сечения не меняет свое-

го направления и является горизонтальной осью, дающей возможность постро-

ения всего пятиугольника с неизмененной структурой. 

Второе сечение связано с выполнением взаимодействия равнобедренной 

треугольной призмы с верхней наклонной гранью пятиугольника. Его началом 

служит след сечения, образованный наклонной линией первого сечения, прове-

денной через всю вертикальную грань треугольной призмы. При этом получа-

ются три узловые конструктивные точки на пересечении с вертикальными реб-

рами и осью треугольной призмы, являющиеся измененным основанием на-

клонного треугольного сечения. Из центра наклонного основания строится 

горизонтальная ось треугольного сечения, не меняющая своего направления. 

Третье сечение, представляющее собой измененную форму пятиугольника, 

повернуто под углом к зрителю согласно развороту вертикальной грани тре-

угольной призмы. 

Первой линией, дающей основу для дальнейшего проведения построения, 

является результат второго сечения в виде наклонной линии от поворотной 

грани треугольного сечения. Его след сечения позволяет обнаружить две узло-

вые конструктивные точки поворотного пятиугольника – это его новая вершина 

и точка, фиксирующая угол разворота. Из вершины опускается вертикальная ось 

на центральную горизонтальную ось пятиугольной призмы. При соединении по-

лучившейся точки центра с точкой, зафиксировавшей угол разворота пятиуголь-

ного сечения, образуется новая измененная структурная ось пятиугольника. Она 

становится параллельной поворотной грани вертикальной треугольной призмы. 

Построение ее необходимо для нахождения последней конструктивной точки, 

связанной с построением пятиугольного сечения в развороте. Через точку пере-

сечения измененной оси с горизонтальной второстепенной осью пятиугольника 

проходит вторая вертикальная ось пятиугольного сечения. 

Использование таких геометрических тел, как шестиугольная и пятиуголь-

ная призмы одновременно, является в композиции распространенным явле-

нием. Кроме того, считается, что эти геометрические тела взаимозаменяемы 

благодаря подобным пропорциям и структуре построения. Совместное распо-

ложение в одной работе предопределяет выбор пропорций в сторону макси-

мально возможного различия по длине и площади основания. При взаимозаме-

няемости, чтобы не нарушать общий композиционный замысел, пропорции 

остаются неизменными. 

Врезка на рис. 2.16 состоит из трех чередующихся наклонных сечений  

пятиугольника и шестиугольника. Примеры данного взаимодействия демон-

стрируют различные результаты согласно композиционному замыслу автора, от 

которого зависит выбор точки сечения. 

На рис. 2.16 выбирается такой вид врезки, при которой вперед выступает 

верхнее ребро пятиугольной призмы. Не имеет значения выбор первого сечения – 
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это может быть как сечение пятиугольной призмы наклонной плоскостью, так и 

сечение шестиугольной наклонной плоскостью. От этого зависит выбор точки от-

счета относительно общей точки привязки, которой является пересечение верхних 

ребер этих двух геометрических тел. Если рассматривается пересечение пяти-

угольной призмы наклонной плоскостью, образованной гранью шестиугольной, 

точка отсчета берется за гранью шестиугольной и первой линией является изме-

ненная ось призмы, ставшая параллельной наклону шестиугольника. В точке пе-

ресечения оси с горизонтальной осью пятиугольника находится центр сечения, 

через который проходит неизменяемая горизонтальная ось, дающая узловые точ-

ки построения, позволяющие достроить сечение. На рисунке заметно, что наклон-

ное сечение пятиугольной призмы выходит за границы геометрического тела. 

 

 
Рис. 2.16. Сечения наклонными плоскостями на примере врезки  

пятиугольной и шестиугольной призм 

 

Второе сечение представляет собой построение шестиугольной призмы от 

наклонной грани пятиугольника. Точка нового сечения находится в месте завер-

шения первого в виде стыка двух наклонных граней двух геометрических тел. 

Горизонтальная ось шестиугольника является первой линией построения сече-

ния, от которой выстраиваются по логической цепочке остальные недостающие 

узловые точки. Результат сечения в виде наклонного шестиугольника с изменен-

ными вертикальными осями позволяет получить небольшой недостающий отре-

зок. Место пересечения отрезка с горизонтальным ребром пятиугольной призмы, 

в котором обрывается сечение, становится началом построения последнего тре-

тьего сечения. Оно представляет собой пятиугольник с измененной структурой: 

вертикальные оси принимают наклон второй грани шестиугольной призмы. 
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На рис. 2.17 сечение выстраивается аналогичным образом. Разница в ре-

зультате, при котором вперед выступает горизонтальная поверхность шести-

угольной призмы, зависит от выбора точки отсчета. Она берется за верхним 

ребром пятиугольной призмы в том случае, если первым сечением выстраива-

ется наклонный шестиугольник, и на верхнем ребре пятиугольной призмы пе-

ред горизонтальной поверхностью шестиугольника, если первым сечением вы-

страивается наклонное сечение пятиугольника. 

 

 
Рис. 2.17. Сечения наклонными плоскостями на примере врезки  

пятиугольной и шестиугольной призм 

 

Наиболее контрастным считается взаимодействие пятиугольной и шес-

тиугольной призм друг с другом при горизонтальном и вертикальном распо-

ложении. 

Сложное взаимодействие двух геометрических тел, состоящих из четырех 

связанных между собой сечений, представлено на рис. 2.18. Первым сечением 

может выступить как взаимодействие шестиугольной призмы с наклонной 

плоскостью, так и взаимодействие пятиугольной призмы с вертикальной пово-

ротной. Тем не менее, целесообразнее выбрать вариант пересечения, при кото-

ром строится наклонное сечение шестиугольного многоугольника от наклонной 

плоскости, образованной поверхностью горизонтальной пятиугольной призмы. 

Наиболее простое сечение без измененной структуры в виде пятиугольника от 
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вертикальной плоскости, с построения которого хочется начать выполнение 

всей врезки, к сожалению, не приводит к конечному пониманию ситуации, ка-

кое их двух геометрических тел будет выступать вперед относительно другого. 

 

 
Рис. 2.18. Сечения различного вида плоскостями на примере врезки  

пятиугольной и шестиугольной призм 

 

Точка привязки располагается на ближнем вертикальном ребре шести-

угольной призмы, пропуская вперед ближнюю к зрителю грань пятиугольной 

призмы. Из заданной точки проводится первая ось наклонного сечения, которая 

в местах пересечения с узловыми точками дает продолжение построения всего 

наклонного сечения в виде шестиугольника. 
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Остальные сечения будут представлять собой взаимодействия пятиуголь-

ной призмы с тремя вертикальными гранями шестиугольника различного ха-

рактера, начало построения которых уже заложено первым сечением. Если про-

длить следы сечений до пересечения с ребром пятиугольного многогранника, 

образуются вершины, формирующие замкнутую пространственную линию, по-

вторяющую собой структуру его основания. Одно из трех сечений приобретает 

в сечении неизмененную структуру от вертикальной плоскости шестиугольни-

ка, в остальных двух изменению подвергаются горизонтальные оси основания, 

каждая из которых становится параллельной развороту вертикальной плоскости 

шестиугольной призмы. 

Примеры, представленные на рис. 2.19 и 2.20, только на первый взгляд ка-

жутся одинаковыми. Во-первых, в них различается ориентация основания пя-

тиугольной призмы по отношению к шестиугольной. Во-вторых, отличается 

положение самих геометрических тел относительно друг друга. Это значит, 

что, несмотря на общий принцип построения врезок, будут различаться струк-

туры сечений и выбор точек отсчета. Врезка в обоих случаях состоит из четы-

рех сечений. 

На рис. 2.19 вперед выступает горизонтально расположенная шестиуголь-

ная призма, что определяет выбор точки отсчета сечения. 

Она расположена, как обычно, на ближнем к зрителю вертикальном реб-

ре на этот раз пятиугольной призмы, пропуская вперед горизонтальное ребро 

шестиугольной. Таким образом, первое сечение представляет собой резуль-

тат взаимодействия пятиугольной призмы с наклонной плоскостью, принад-

лежащей шестиугольной. Полное построение наклонного пятиугольного се-

чения, выходящего за пределы своего геометрического тела, необязательно. 

Достаточно построение узловых точек, позволяющих найти вершины лома-

ной линии сечения. 

Построение второго сечения связано с первым: в месте пересечения на-

клонной оси первого сечения с верхним горизонтальным ребром шестиуголь-

ной призмы проходит искомая горизонтальная ось второго сечения. Оно пред-

ставляет собой сечение пятиугольника, полностью повторяющее структуру его 

основания, как результат взаимодействия с горизонтальной плоскостью шести-

угольной призмы. 

Третье и четвертое сечения представляют собой сечения шестиугольной 

призмы от вертикальных поворотных граней пятиугольной призмы и связаны 

построением с первыми двумя. После продления следов первых двух сечений 

появляется возможность получения узловых точек в местах пересечения с гори-

зонтальными осями шестиугольного многоугольника. Новые узловые точки по-

зволяют построение измененных осей шестиугольных сечений, которые стано-

вятся параллельными вертикальным секущим плоскостям пятиугольной призмы 

и пересекаются в общей точке на их общем ребре. Последовательно выстраивая 

поворотные шестиугольники, получается выход шестиугольной призмы из пяти-

угольной. На этом построение врезки закончено. 
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Рис. 2.19. Сечения различного вида плоскостями на примере врезки  

пятиугольной и шестиугольной призм 

 

 

На рис. 2.20 вперед выступает вертикально расположенная пятиугольная 

призма, что определяет на этот раз выбор точки отсчета сечения на ближнем  

к зрителю вертикальном ребре пятиугольной призмы, ниже горизонтального 

ребра шестиугольной. Рассуждая аналогичным образом, как подробно рассмот-

рено на рис. 2.19, логически выстраивается цепочка сечений, приводящая к ко-

нечному результату. Эти сечения представляют собой два сечения пятиуголь-

ной призмы и два сечения шестиугольной. 
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Рис. 2.20. Сечения различного вида плоскостями на примере врезки  

пятиугольной и шестиугольной призм 

 

Правильная последовательность проведения работы, конечной целью ко-

торой является получение результата, представленного на рис. 2.21, является 

необходимым условием. Первым геометрическим телом изображается горизон-

тальная шестиугольная призма. Вторым элементом композиционного узла по-

является вертикальная пятиугольная призма. Пересечение шестиугольной и пяти-

угольной призм было подробно рассмотрено на рис. 2.19. В данном случае впе-

ред выступает пятиугольная призма. Точка отсчета расположена на ближнем  

к зрителю вертикальном ребре пятиугольной призмы на этот раз за горизон-

тальным ребром шестиугольной. 
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Рис. 2.21. Композиционный узел из пятиугольной, шестиугольной  

и равнобедренной треугольной призм 

 
Только после построения врезки двух первых геометрических тел можно 

приступать к изображению последнего третьего геометрического тела данного 

композиционного узла – равнобедренной треугольной призмы. До фиксации ее 

видимого основания рекомендуется наметить след сечения, который выбирает-

ся произвольно и с учетом выразительности будущей тройной врезки. Он пред-

ставляет собой горизонтальную линию, проходящую по наклонной поверхно-

сти шестиугольной призмы, и в точках соприкосновения с пятиугольным мно-

гоугольником образует ломаную линию, повторяющую собой структуру его 

основания. Благодаря намеченному следу сечения изображается равнобедрен-

ная треугольная призма. Последний этап построения композиционного узла 

связан с последовательным построением врезки треугольной призмы в пяти-

угольную и шестиугольную призмы. 

Первое сечение связано с построением следа сечения и дает представление  

о взаимодействии пятиугольной призмы с горизонтальной поверхностью тре-

угольной. Второе сечение берет начало от горизонтальной линии, проходящей  

по наклонной поверхности шестиугольной призмы и представляющей собой 

наклонный треугольник, ось которого принимает ее наклон. В месте пересе-
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чения наклонной оси с горизонтальным ребром шестиугольной призмы стро-

ится второй наклонный треугольник, ось наклона которого на этот раз стано-

вится параллельной нижней наклонной грани шестиугольного многоугольника. 

Это третье сечение, завершающее собой взаимодействие треугольной призмы  

с шестиугольной. 

Четвертое и пятое сечения связаны с взаимодействием треугольной приз-

мы с пятиугольной. И, как следствие, будут связаны с уже построенным пер-

вым сечением этих двух геометрических тел. Продлевается след этого сечения 

от двух вертикальных поворотных плоскостей пятиугольной призмы, выстраи-

ваются два поворотных треугольника, основания которых будут параллельны 

соответственно каждое своей плоскости. 

Таким образом, тройная врезка состоит из четырех сечений, вызванных 

взаимодействием пятиугольной призмы с шестиугольной, и пяти сечений, по-

лучившихся при добавлении равнобедренной треугольной призмы и ее взаимо-

действии с пятиугольной и шестиугольной. 

Согласно разработанному эскизу первым геометрическим телом в ком-

позиционном узле на рис. 2.22 изображается пятиугольная призма, располо-

женная вертикально. Вторым геометрическим телом строится горизонтальная 

равнобедренная треугольная призма. Пересечение этих двух геометрических 

тел начинается с правильного выбора точки отсчета. Для того, чтобы впереди 

оказалась пятиугольная призма, она располагается на ее ближнем к зрителю 

ребре ниже горизонтального ребра треугольного многоугольника. Это происхо-

дит, если первым сечением планируется взаимодействие пятиугольника с гори-

зонтальной плоскостью, принадлежащей равнобедренной треугольной призме. 

От первого сечения появляется возможность построения следующих двух, 

связанных с взаимодействием равнобедренной треугольной призмы с верти-

кальными поворотными разнонаправленными плоскостями, принадлежащими 

пятиугольному многоугольнику. Результатами этих сечений становятся два 

треугольника, развернутых согласно плоскостям, с которыми они непосред-

ственно взаимосвязаны. Причем одно из треугольных сечений полностью не 

достроено, так как выходит за границы геометрического тела, и такого постро-

ения достаточно. 

Третье геометрическое тело – прямоугольная треугольная призма – из-за 

непредсказуемости наклона и в тоже время благодаря существующей возмож-

ности задать этот наклон таким, как предусмотрено творческим замыслом авто-

ра, строится по следу сечения. След сечения представляет собой ломаную линию, 

охватывающую по периметру первые два геометрических тела, и принимает 

только вертикальное и горизонтальное направление. По следу сечения подбира-

ется необходимый наклон. Происходит фиксация точек «входа-выхода» будущей 

прямоугольной треугольной призмы из вертикальной пятиугольной и горизон-

тальной равнобедренной треугольной призмы. На наклонной линии произволь-

но задаются вершины третьего геометрического тела, и полностью выстраива-

ется прямоугольная треугольная призма. 
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Рис. 2.22. Композиционный узел из пятиугольной призмы  

и двух треугольных призм: равнобедренной и прямоугольной 

 
Построение последних сечений связано с взаимодействием пятиугольного  

и равнобедренного треугольного многоугольника с наклонной плоскостью пря-

моугольной треугольной призмы. Они представляют собой неполные сечения, 

выходящие за пределы своего геометрического тела. По двум известным состав-

ляющим врезки – следу сечения и оси геометрического тела – в месте их пересе-

чения проводится искомая наклонная ось. В случае сечения с пятиугольным 

многоугольником при пересечении с его вертикальным ребром она будет обра-

зовывать замкнутую ломаную линию в виде наклонного треугольника, а в случае 

сечения с равнобедренной треугольной призмой – в виде наклонной трапеции. 

Первым геометрическим телом на рис. 2.23, согласно разработанному эс-

кизу, целесообразно изобразить пятиугольную призму. Привлекает внимание 

интересный ракурс ее основания, который дает возможности для создания но-

вых вариантов композиционных узлов из геометрических тел. Вторым геомет-

рическим телом изображается вертикальная равнобедренная треугольная призма, 

после появления которой производится врезка этих двух геометрических тел. 

Она представляет собой одно сечение с измененной структурой в виде пяти-
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угольника в повороте. Первая точка сечения задается произвольно. Она берется 

на горизонтальном ребре, образующем вершину пятиугольника, и от нее начина-

ется построение измененной оси пятиугольника, которая будет параллельна ви-

димой поворотной грани равнобедренной треугольной призмы. В точке пересе-

чения с горизонтальной центральной осью пятиугольной призмы проходит вер-

тикальная ось сечения, дающая в конечном итоге построение искомого сечения. 

 

 
Рис. 2.23. Композиционный узел из пятиугольной призмы  

и двух треугольных призм: равнобедренной и прямоугольной 

 

Перед изображением третьего геометрического тела – прямоугольной тре-

угольной призмы – задается след сечения, принцип построения которого рас-

смотрен на рис. 2.22. Новым моментом при проведении следа сечения в этом 

примере является построение врезки по невидимому сечению. 

Между равнобедренной треугольной и пятиугольной призмами существует 

«зазор», в который попадает вертикальная плоскость прямоугольного треуголь-

ного многоугольника. Сечения прямоугольной треугольной призмы с равно-
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бедренной треугольной и пятиугольной взаимосвязаны. След сечения, обойдя 

по вертикальной и горизонтальной поверхности равнобедренную треугольную 

призму по ее невидимой вертикальной грани основания, попадает в определен-

ную точку. Она принадлежит горизонтальной линии врезки этой невидимой 

грани с горизонтальной наклонной поверхностью пятиугольного многоуголь-

ника. Именно через эту точку строится сечение пятиугольной призмы от верти-

кальной плоскости прямоугольного треугольного многоугольника. 

Последнее сечение представляет собой взаимодействие равнобедренной 

треугольной призмы с наклонной плоскостью прямоугольной треугольной. Оно 

является незаконченным наклонным треугольником, ось которого находится  

в точке пересечения следа сечения и горизонтальной оси основания равнобед-

ренной треугольной призмы. На рис. 2.23 изображение наклонного треугольни-

ка с точки зрения методики конструктивного построения показано полностью, 

хотя является необязательным условием. 

Таким образом, данный композиционный узел из трех геометрических тел 

связан врезкой, состоящей из трех сечений: двух пятиугольников и одного тре-

угольника. 

Наиболее часто используемым композиционным приемом в рисунке по пред-

ставлению является связка из двух геометрических тел со сложной структурой 

(шестиугольной, пятиугольной или треугольной равнобедренной призмами)  

в сочетании с третьим – прямоугольной треугольной призмой. На рис. 2.22 и 2.23 

приведены примеры таких взаимодействий. Новый рис. 2.24 демонстрирует еще 

один вариант взаимодействия, при котором две разнонаправленные по осям 

трехмерного пространства призмы рассекаются контрастной наклонной плоско-

стью, образованной прямоугольной треугольной призмой. 

Согласно разработанному эскизу, первым геометрическим телом необхо-

димо изобразить либо пятиугольную, либо шестиугольную призму. После по-

явления этих двух основных геометрических тел выполняется их пересечение 

таким образом, чтобы впереди оказалась вертикально расположенная пяти-

угольная призма. Точка отсчета сечения находится на верхнем горизонтальном 

ребре шестиугольного многоугольника, на заданном расстоянии от вертикаль-

ной дальней плоскости пятиугольной призмы. Первое сечение представляет со-

бой шестиугольник с измененной структурой, центральная ось которого стано-

вится параллельной повороту данной вертикальной плоскости при сохранении 

направления вертикальных осей шестиугольного основания. На этом сечении 

полная врезка пятиугольной и шестиугольной призм еще будет не завершена, 

но дальнейшее ее выполнение не обязательно, так как при пересечении с треть-

им геометрическим телом она будет закрыта, что следует из эскиза. 

Прежде чем приступить к изображению третьего геометрического тела – 

прямоугольной треугольной призмы, – следует представить конечный результат 

в виде тройной врезки, который можно наметить тонкими линиями, параллельно 

корректируя наклон плоскости, который на этом этапе построения произволен  

и зависит от творческого замысла автора. Таким образом, еще до появления тре-

угольной призмы в композиционном узле выстраиваются два наклонных сечения 



62 

от заданного наклона поверхности призмы. Это, во-первых, незаконченное се-

чение шестиугольной призмы и, во-вторых, наклонное сечение пятиугольной.  

В обоих случаях наклоны сечений будут одинаковы. 

 

 
Рис. 2.24. Композиционный узел из пятиугольной, шестиугольной  

и прямоугольной треугольной призм 

 

Первой построенной линией будет ближнее к зрителю ребро треугольной 

призмы, наклон которого уже определен двумя предыдущими сечениями, про-

веденное таким образом, чтобы пропустить вперед вертикальное ребро пяти-

угольного многоугольника. Задаются узловые точки вершин и углов треуголь-

ной призмы, выстраивается третье геометрическое тело, пропорции которого 

зависят от творческого замысла и не влияют на тройную врезку. 

Итак, композиционный узел из трех геометрических тел связан врезкой, 

состоящей из трех сечений: шестиугольника в повороте, незаконченного на-

клонного сечения в виде шестиугольника и наклонного пятиугольника. 

Первое геометрическое тело в композиционном узле, изображенном на 

рис. 2.25, – это пятиугольная призма в горизонтальном положении. Вторым 
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элементом добавляется пирамида с квадратным основанием, вершина которой 

принимает вертикальное положение. После изображения первых двух геомет-

рических тел необходимо выполнить сечение, результатом которого становится 

врезка, при которой вперед выступает пятиугольная призма. 

 

 
Рис. 2.25. Композиционный узел из пятиугольной, прямоугольной 

треугольной призм и пирамиды с квадратным основанием 

 

Привязкой выступает точка, расположенная за ребром пирамиды и лежа-

щая на ребре пятиугольника. Первое сечение представляет собой наклонный 
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пятиугольник, вертикальные оси которого становятся параллельными соответ-

ствующей апофеме пирамиды. 

Третьим геометрическим телом на рисунке по представлению появляется 

прямоугольная треугольная призма, перед изображением которой следует на-

метить предполагаемый результат согласно разработанному эскизу. Первой ли-

нией изображения является ближнее видимое ребро призмы на заданном рас-

стоянии от наклонной поверхности пирамиды. Пропорции треугольной призмы 

задаются таким образом, чтобы появился ярко выраженный контраст с пропор-

циями пирамиды. 

Врезка трех геометрических тел, составляющих этот композиционный узел, 

представляет собой последовательное выполнение следующих сечений: сечение 

пятиугольной призмы вертикальной плоскостью и сечение пирамиды наклон-

ной плоскостью, обе из которых принадлежат прямоугольной треугольной приз-

ме. Целесообразно начинать с более сложного построения сечения пирамиды 

наклонной плоскостью. Точка отсчета находится на ближнем ребре пирамиды, 

от которой начинается построение сечения в виде наклонной трапеции. Из точ-

ки отсчета сечения проводится горизонтальная линия, которая в месте пересе-

чения с апофемой наклонной плоскости пирамиды дает следующую узловую 

точку для дальнейшего построения. Именно из нее будет выходить наклонная 

ось искомой трапеции, которая будет параллельна наклонной плоскости тре-

угольной призмы, до пересечения с апофемой противоположной грани пирами-

ды, что позволит в конечном итоге найти все недостающие узловые точки для 

построения трапециевидного сечения. 

Не составляет труда логическим путем достроить последнее сечение без 

измененной структуры, представляющее собой пятиугольник от вертикальной 

плоскости прямоугольной треугольной призмы. 

Таким образом, композиционный узел из трех геометрических тел, пред-

ставленный на рис. 2.25, связан врезкой, состоящей из трех сечений: двух пяти-

угольников – вертикального и наклонного – и наклонной трапеции как резуль-

тата сечения пирамиды с квадратным основанием наклонной плоскостью. 
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3. ПРИМЕРЫ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ГРАНЕНЫХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 
 

Выполнению композиции любой степени сложности предшествует работа 

над эскизом, которая включает в себя поиск наиболее оптимального сочетания 

между собой определенных геометрических тел. Предварительная работа над 

эскизом является важным этапом и может занимать довольно много времени. 

Именно на этой стадии работы решаются задачи компановки в формат листа 

(горизонтальный или вертикальный), соотношения пропорций, определения вер-

тикальных и горизонтальных доминант, композиционного центра и самого ха-

рактера всей композиции (статический, динамический). 

Самым первым этапом работы считается анализ геометрических тел: вы-

бор наиболее контрастного сочетания, определения главных и второстепенных 

элементов будущей композиции. Не все геометрические тела могут образовы-

вать ярко выраженный контраст между собой, являться главным элементом ком-

позиции или ее доминантой. Гармоничное соотношние параметров уже на стадии 

эскиза позволит правильно распределить все элементы объемно-пространствен-

ной композиции. Пропорции основных геометрических тел не должны быть 

чрезмерно увеличенных размеров, также как и пропорции второстепенных – 

чрезмерно уменьшенных. Соразмерность и соподчиненность всех элементов ком-

позиции способствует возникновению целостной высокохудожественной ра-

боты. Разные по характеру, пропорциям и сложности построения геометрические 

тела, взятые как единое целое, образуют в каждом конкретном случае неповтори-

мые уникальные сочетания. Тем не менее существуют наиболее выразительные 

образования определенных геометрических тел, которые создают общепринятую 

тенденцию, эталон для подражания, и это в конечном итоге не должно приводить 

к простому копированию, а быть своего рода стимулом для творческой пере-

работки и импульсом к поиску новых выразительных приемов. 

При разработке эскиза важнейшим моментом работы является прорисовка 

взаимодействий геометрических тел между собой, то есть врезок одного эле-

мента в другой. При этом следует учитывать, что все геометрические тела 

должны врезаться друг в друга, не должны стоять ни на воображаемой плос-

кости, ни одна на другой, как это происходит в натюрморте. Композиционный 

центр не должен располагаться в геометрическом центре листа или на его пери-

ферии. Он образуется, как правило, за счет наиболее напряженного участка  

с интенсивными врезками, в которых взаимодействуют одновременно три и 

более геометрических тел. Роль контраста в этом случае будет состоять в со-

поставлении активных участков врезок на фоне более спокойных. Так, врезка 

небольшого элемента композиции четче воспринимается рядом с крупным. 
 

Композиция № 1 
 

Композиция, представленная на рис. 3.1, по своему характеру является 

статичной. Ярко выраженный контраст работе придает разворот прямоугольной 
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треугольной призмы в нижней части композиции, в поддержку которого высту-

пает вершина горизонтально расположенной треугольной пирамиды. Вертикаль-

ное завершение пирамиды с квадратным основанием придает композиции опре-

деленную утонченность и создает дополнительный контраст. Появление куба  

в верхней части композиции не случайно. Он образует контраст в завершении 

двух вертикальных элементов, «разводит» их по объемному восприятию. 

 

 
Рис. 3.1. Композиция № 1 
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Положение линии горизонта обуславливает видимость всех верхних плос-

костей геометрических тел, которые раскрываются тем больше, чем дальше от 

нее находятся. Высокая линия горизонта считается оптимальной для компози-

ций из геометрических тел, хотя не является обязательной. Именно использо-

вание высокой линии горизонта характерно для всех дальнейших примеров 

композиций из геометрических тел. 

Для правильного ведения работы существует определенная закономер-

ность в последовательности ее выполнения. Как правило, первыми строятся 

основные геометрические тела или элементы композиционного центра. В каж-

дом конкретном случае существуют свои методы построения. После прорисовки 

первых двух геометрических тел необходимо выполнить врезку между ними.  

И в дальнейшем при добавлении каждого нового элемента композиции следует 

приступать к новой врезке. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

2) горизонтальная прямоугольная треугольная призма вытянутых про-

порций; 

3) вертикальная прямоугольная призма; 

4) горизонтальная шестиугольная призма; 

5) горизонтальная прямоугольная треугольная призма в виде пластины; 

6) пирамида с квадратным основанием; 

7) пирамида с треугольным основанием; 

8) куб. 

Интересным композиционным акцентом является сочетание двух треуголь-

ных призм, связанных между собой треугольной пирамидой (№ 1, 2, 7), в кото-

рых центр образует сочетание четырех геометрических тел, объединенных меж-

ду собой общей врезкой (№ 1, 3, 4, 5). 

 

Композиция № 2 

 

Пример композиции на рис. 3.2 основан на соотнесении между собой двух 

вертикальных элементов в пространстве, один из которых явно доминирует над 

другим, но при этом элемент, расположенный на дальнем плане, не подавляет 

его своей массивностью. Благодаря грамотному выявлению объема первый план 

приобретает более выразительное звучание и в первую очередь притягивает  

к себе внимание зрителей. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) вертикальная шестиугольная призма; 

2) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

3) прямоугольная треугольная призма больших пропорций; 

4) пирамида с квадратным основанием; 

5) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

6) прямоугольная призма; 

7) пирамида с треугольным основанием; 
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8) прямоугольная призма с четвертным вырезом в форме «пистолетика»; 

9) прямоугольная треугольная призма малых пропорций; 

10) прямоугольная призма с четвертным вырезом в форме «ступеньки»; 

11) куб. 

 

 
 

Рис. 3.2. Композиция № 2 
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Композиционный центр образуется сочетанием двух основных равнобед-

ренных треугольных призм и прямоугольной призмы с двумя второстепенными 

геометрическими телами: пирамидой с треугольным основанием и призмы  

с четвертным вырезом (№ 2, 5, 6, 8). Использование в композиции повторяю-

щихся геометрических тел не должно сопровождаться подобными пропорция-

ми и монотонностью использованных приемов. 

Развитию композиции в пространстве способствует появление вырази-

тельной наклонной плоскости благодаря прямоугольной треугольной призме, 

которая вместе с пирамидой с квадратным основанием и кубом образует до-

полнительный акцент и уравновешивает все элементы композиции между со-

бой (№ 3, 4, 11). Динамический характер всей композиции придают остроуголь-

ные геометрические тела и наклонные треугольные призмы. Дополнительный 

контраст возникает благодаря подчеркнуто спокойному силуэту левой части 

композиции с небольшими акцентами выступающих элементов и достаточно 

изрезанному краю правой части работы. 

 

Композиция № 3 

 

Композиция, представленная на рис. 3.3, приобретает статичный уравнове-

шенный характер благодаря применению двух практически равнозначных ком-

позиционных центров, расположенных в диаметрально противоположных мес-

тах формата листа. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

2) горизонтальная прямоугольная треугольная призма; 

3) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

4) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

5) пятиугольная призма; 

6) горизонтальная шестиугольная призма; 

7) прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

8) пирамида с квадратным основанием; 

9) прямоугольная призма; 

10) куб. 

Композиционный центр первого плана яркостью и более контрастной све-

тотеневой градацией приобретает превалирующее значение (№ 6, 7, 8). Тогда 

как второй композиционный центр имеет большее смысловое значение и более 

крупные пропорции (№ 1, 2, 3, 4, 5). Их связь осуществляется не только за счет 

врезки с помощью вертикального элемента, но и за счет близкого расположе-

ния между собой в плоскости листа: выступающие треугольные призмы вто-

рого композиционного центра значительно приближаются к вертикальным эле-

ментам первого. Большое значение в композиции получает появляющееся при 

этом внутреннее пространство, выгодно подчеркивающее силуэты всех геомет-

рических тел. 
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Рис. 3.3. Композиция № 3 
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Дополнительный контраст движения придают разнонаправленные элемен-

ты двух композиционных центров, заставляющие взгляд зрителя совершать 

круговое движение, снова и снова возвращаясь к утонченности прорисовки всех 

деталей композиции. 

Интерес этой работы, представленной на рисунке, связан с гармоничным 

решением завершения. Оно представляет собой композиционный узел, образо-

ванный сразу пятью геометрическими телами, четыре из которых объединены 

общей врезкой. Туда входят призмы различного вида, четырехугольник с пря-

моугольным отверстием и пятиугольная призма. 

 
Композиция № 4 

 
Композиционный центр данной работы, представленной на рис. 3.4, рас-

положен практически в геометрическом центре листа, вокруг которого центри-

ческим способом формируются остальные элементы композиции. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) пирамида с квадратным основанием, усеченная под углом 45 градусов; 

3) горизонтальная прямоугольная треугольная призма; 

4) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

5) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

6) четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

7) прямоугольная призма; 

8) пирамида с квадратным основанием; 

9) горизонтальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

10) куб. 

Смысловой центр работы представляет собой композиционный узел, обра-

зованный сразу четырьмя геометрическими телами с последовательно выпол-

ненными врезками (№ 1, 2, 3, 7). Акцент композиционного центра выражен  

в участии усеченной пирамиды с квадратным основанием значительных про-

порций во врезке. Только одно из двух вертикальных геометрических тел явля-

ется доминантой, образуя контраст по высоте. Ярко выраженный динамизм со-

здается за счет сильно вытянутого горизонтального основания прямоугольной 

треугольной призмы. Уравновешенность всей композиции обеспечивается с по-

мощью размещения второстепенных элементов различного вида, пропорций и 

ориентации в заданном пространстве формата листа. Дополнительный контраст 

работа приобретает за счет разнонаправленных остроугольных пирамид с квад-

ратным основанием, несмотря на то, что одна из них усеченная. Условие сохра-

нения построений оставляет видимой ее вершину. 
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Рис. 3.4. Композиция № 4 
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Композиция № 5 

 

Контраст в этой творческой работе, представленной на рис. 3.5, образуется 

за счет сопоставления верхней части композиции с нижней. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

3) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

4) горизонтальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

5) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

6) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

7) пирамида с квадратным основанием; 

8) куб; 

9) вертикальная прямоугольная призма. 

Верхняя часть образует довольно сильный акцент благодаря тройной врез-

ке, состоящей из геометрических тел больших пропорций (№ 1, 2, 3). Нижняя 

часть композиции, смещенная вправо относительно верхней, представляет со-

бой более сложное по восприятию образование, состоящее из большего по ко-

личеству и более изящных пропорций геометрических тел (№ 4, 5, 6, 7). Пра-

вильно выбранная последовательность изображения элементов композиции и 

пошаговое выполнение врезок позволяет точно передать композиционную идею, 

разработанную автором на стадии эскиза. 

В композиции присутствуют только две горизонтальные доминанты раз-

личных пропорций, но одинаковой направленности, образуя ритм. Отсутствие 

горизонтальных контрастных доминант противоположного направления ком-

пенсируется за счет использования остроугольного завершения пирамиды с квад-

ратным основанием, идущего через все пространство композиции наклона пря-

моугольной треугольной призмы. Три вертикальные доминанты различных со-

подчиненных пропорций придают композиции статический характер. 
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Рис. 3.5. Композиция № 5 
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Композиция № 6 

 

Конструктивную основу композиции на рис. 3.6 составляет перекрестное 

размещение на одном уровне вертикального и двух горизонтальных геомет-

рических тел, направленных перпендикулярно относительно друг друга по осям 

трехмерного пространства. Такое размещение, логически вытекающее из прин-

ципов компоновки геометрических тел относительно осей трехмерного простран-

ства, наиболее часто встречается в композициях.  

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

3) пирамида с квадратным основанием; 

4) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

5) вертикальная пятиугольная призма; 

6) горизонтальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

7) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

8) куб; 

9) пирамида с треугольным основанием. 

При таком размещении часто возникает проблема, связанная с возмож-

ностью врезок трех геометрических элементов в одном месте соприкосновения, 

вызванная тем, что порой пересечения мешают друг другу и вместо желаемого 

результата зачастую возникает набор маловыразительных сечений. На рис. 3.6 

такая проблема решается с помощью добавления четвертого участника врезки – 

пирамиды с квадратным основанием, которая «разводит» по разным уровням 

сечения вертикальное геометрическее тело с двумя горизонтальными, парал-

лельно образуя композиционный центр (№ 1, 2, 3, 4). 

Вторая вертикальная доминанта значительно уступает первой. Она выпол-

няет роль пространственного ориентира в композиции и образует благодаря 

работающей с ней в паре пирамидой с треугольным основанием остроугольное 

завершение (№ 5, 9). 

На первый план выступает горизонтальная четырехугольная призма с пря-

моугольным отверстием. Она придает устойчивость всей композиции и образу-

ет четкий ритм горизонтальных элементов, размещенных в пространстве усту-

пами. От «рамки» к композиционному центру и выше к заключительной части 

завершения вертикального узла взгляд зрителя постепенно охватывает всю 

композицию. Вертикальный узел в завершении представляет собой тройную 

врезку из небольших геометрических тел (№ 2, 7, 8), который, тем не менее, 

служит поддержкой ритму, создавая композиционный центр. 
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Рис. 3.6. Композиция № 6 
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Композиция № 7 

 

Утонченная композиция на рис. 3.7 с ярко выраженной вертикальностью 

является примером влияния пропорций геометрических тел на характер всей 

творческой работы. Небольшие горизонтальные основания в сочетании с удли-

ненным характером вертикальных граней, принадлежащих геометрическим те-

лам (а именно такие пропорции характерны для основных элементов данной 

работы) придают всей композиции изящность и выразительность. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная пятиугольная призма; 

2) горизонтальная шестиугольная призма; 

3) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

4) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

5) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

6) пирамида с квадратным основанием, расположенная в горизонтальной 

плоскости; 

7) горизонтальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

8) пирамида с квадратным основанием, расположенная в вертикальной 

плоскости; 

9) пирамида с треугольным основанием; 

10) вертикальная прямоугольная призма; 

11) куб. 

Основные геометрические тела, направленные по различным осям трех-

мерного пространства, образуют сложные перехлестывающиеся взаимодействия 

в виде буквы «Н». Образующееся при этом внутреннее пространство не слу-

чайно: оно создает границы в восприятии различных элементов композиции. 

Композиция имеет три ярко выраженных акцента, один из которых, расположен-

ный в верхней части работы, по своей значимости приобретает роль композици-

онного центра. Он представляет собой композиционный узел из трех элементов, 

связанных четвертым, имеющим со всеми общую линию сечения (№ 1, 2, 3, 4). 

Два других композиционных акцента последовательно уменьшаются книзу в шах-

матном порядке, постепенно уменьшаясь в количественном составе и пропор-

циональном отношении (№ 2, 5, 6 и № 7, 8). 

Дополнительный эффект всей композиции придают остроугольные эле-

менты пирамид разных видов и ярко выраженная наклонная плоскость прямо-

угольной треугольной призмы, каждая из которых задает направление в свою 

сторону трехмерного пространства.  
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Рис. 3.7. Композиция № 7 
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Композиция № 8 

 

Грамотное сочетание пропорций вертикальных и горизонтальных доми-

нант, соподчиненных с пропорциями второстепенных элементов, ритм наклон-

ных плоскостей и вершин остроугольных пирамид образуют выразительную 

целостную композицию, представленную на рис. 3.8. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) пирамида с квадратным основанием, расположенная в вертикальной 

плоскости вершиной вниз; 

3) вертикальная прямоугольная треугольная призма, образующая компо-

зиционный узел с шестиугольником и пирамидой; 

4) вертикальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

5) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

6) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

7) вертикальная прямоугольная призма; 

8) пирамида с квадратным основанием, усеченная под углом 45 градусов; 

9) вертикальная прямоугольная треугольная призма, образующая компо-

зиционный узел с четырехугольной призмой с прямоугольным отверстием и пря-

моугольной призмой с четвертным вырезом; 

10) горизонтальная прямоугольная треугольная призма. 

Композиционный центр данной композиции, слегка смещенный влево, раз-

мещается в нижней части рисунка. Он представляет собой композиционный 

узел из трех геометрических тел, который относительно своего положения в про-

странстве выдвигается на первый план (№ 1, 2, 3). 

Данная творческая работа ориентирована на восприятие слева. Это проис-

ходит из-за ярко выраженных наклонных плоскостей прямоугольных треуголь-

ных призм и оснований горизонтально расположенных геометрических тел. 

Диаметрально противоположные второстепенные элементы уравновешивают 

композицию (№ 8, 10). 
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Рис. 3.8. Композиция № 8 
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Композиция № 9 

 

Элементы композиции образуют два ярко выраженных сложных компози-

ционных узла, состоящих из нескольких геометрических тел, связанных между 

собой не только общими линиями пересечения, но и целостностью, гармонич-

ностью форм (рис. 3.9). 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная пятиугольная призма; 

2) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

3) пирамида с квадратным основанием, расположенная в вертикальной 

плоскости вершиной вверх; 

4) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

5) горизонтальная прямоугольная треугольная призма; 

6) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

7) пирамида с квадратным основанием, расположенная в горизонтальной 

плоскости; 

8) вертикальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

9) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

10) куб. 

Композиционный узел, расположенный в нижней части работы, состоит из 

большего количества элементов с более утонченными врезками. Именно он об-

разует композиционный центр. Его особенностью является сочетание контра-

стных элементов с разнообразием остроугольных завершений пирамиды и тре-

угольных призм, к которым добавляются такие же выразительные сечения  

(№ 4, 5, 6, 7). 

Композиционный узел в верхней части работы, состоящий из трех элемен-

тов, придает композиции устойчивость и монументальность (№ 1, 2, 3). Остро-

угольное вертикальное завершение пирамиды подчеркивает контраст с нижней 

частью композиции горизонтального характера. 

Редким явлением в композиции является использование только одной 

вертикальной доминанты, что связано с определенными трудностями при со-

здании объемно-пространственной композиции из геометрических элементов. 

В этой творческой работе такая задача решена блестяще, за счет богатых по 

пластике композиционных узлов с добавлением небольшого объединяющего 

вертикального элемента (№ 8). Дополнительным акцентом выступает неболь-

шой второстепенный элемент, который, тем не менее, уравновешивает всю 

композицию (№ 9). 
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Рис. 3.9. Композиция № 9 
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Композиция № 10 

 

В рисунке по представлению составление композиции из объемных гео-

метрических тел, как в вертикальном, так и в горизонтальном формате должно 

представлять собой единую гармоничную систему. Общим требованием к лю-

бой композиции является лаконичность, целостность, законченность и вырази-

тельность построения с определенным мастерством графического исполнения. 

Компановка геометрических тел в горизонтальном формате листа отличается от 

вертикального. Изменяются пропорции самих геометрических тел. Они стано-

вятся более вытянутыми по горизонтали, их основания уменьшаются в размерах. 

Для лучшего восприятия геометрических тел линия горизонта берется значи-

тельно выше, а точки схода ближе по сравнению с вертикальным форматом.  

В горизонтальных композициях появляется больше возможностей для создания 

сложных пространственных решений. 

Композиция на рис. 3.10 представляет собой гармоничное сочетание двух 

вертикальных элементов, связанных между собой общим горизонтальным эле-

ментом. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

3) вертикальная прямоугольная треугольная призма; 

4) горизонтальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

5) пирамида с квадратным основанием, расположенная на «рамке» в го-

ризонтальной плоскости; 

6) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

7) куб; 

8) пирамида с квадратным основанием, расположенная в горизонтальной 

плоскости и образующая композиционный узел из трех геометрических тел  

в верхней части работы; 

9) пирамида с квадратным основанием, расположенная в вертикальной 

плоскости вершиной вниз; 

10) горизонтальная прямоугольная призма. 

Вертикальные доминанты занимают не равнозначное положение в прост-

ранстве листа. Одна из них – на дальнем плане – является сложным компо-

зиционным узлом и центром (№ 1, 2, 3, 8). Вторая – на первом плане – образует 

ритм.  
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Рис. 3.10. Композиция № 10 
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Композиция № 11 

 

Композиция на рис. 3.11, расположенная в горизонтальном формате листа, 

представляет собой сложную крестообразную пространственную структуру с дву-

мя ярко выраженными горизонтальными доминантами. Общий характер компо-

зиции динамичный. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная прямоугольная призма с четвертным вырезом; 

2) пирамида с квадратным основанием, расположенная в вертикальной 

плоскости вершиной вверх; 

3) вертикальная пятиугольная призма; 

4) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

5) горизонтальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

6) горизонтальная шестиугольная призма; 

7) пирамида с треугольным основанием, расположенная в горизонтальной 

плоскости; 

8) горизонтальная прямоугольная треугольная призма; 

9) вертикальная прямоугольная призма; 

10) куб. 

Несмотря на расположение горизонтальных доминант в композиции на 

одном уровне, они являются контрастом друг другу не только благодаря разно-

направленности по осям X, Y, но и различному композиционному решению. 

Одна из них представляет собой легкий ажурный элемент (№ 5), вторая – слож-

ную по составу многофигурную конструкцию, которая является композицион-

ным центром, расположенным на первом плане (№ 4, 5, 6, 7). Сильный конт-

раст образуется благодаря композиционному центру, который располагается  

в месте пересечения горизонтальных доминант и усиливается вертикальным 

композиционным узлом (№ 2, 3). 

При построении горизонтальной четырехугольной призмы с прямоуголь-

ным отверстием не следует забывать об общей горизонтальной линии врезки, 

идущей по периметру геометрических тел, охватываемых «рамкой». Первая 

точка сечения берется произвольно. Такая же ситуация происходит и с тройным 

сечением между геометрическими телами № 1, 2, 3. Общая горизонтальная ли-

ния связывает их. 
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Рис. 3.11. Композиция № 11 
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Композиция № 12 

 

Выразительность и оригинальность композиции на рис. 3.12 образуется за 

счет контрастного сочетания пропорций и направлений по осям трехмерного 

пространства ее элементов. Наряду с этим, использование тройных врезок, ра-

курсов и интересного сочетания геометрических тел между собой позволяет 

данной творческой работе быть своеобразной и запоминающейся. 

Рекомендуемая последовательность выполнения работы: 

1) горизонтальная шестиугольная призма; 

2) горизонтальная прямоугольная треугольная призма; 

3) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом как основ-

ное геометрическое тело; 

4) пирамида с квадратным основанием, связанная тройной врезкой с шес-

тиугольной и треугольной призмой; 

5) вертикальная четырехугольная призма с прямоугольным отверстием; 

6) горизонтальная равнобедренная треугольная призма; 

7) пирамида с квадратным основанием, расположенная на призме с чет-

вертным вырезом; 

8) вертикальная равнобедренная треугольная призма; 

9) вертикальная прямоугольная призма с четвертным вырезом как допол-

нительное геометрическое тело; 

10) куб. 

Горизонтальное направление в творческой работе образует композицион-

ный центр из геометрических тел, вытянутых пропорций (№ 1, 2, 4), ритм ко-

торого поддерживается горизонтальными элементами в верхней части формата 

листа (№ 6, 7). 

Основным геометрическим телом композиции является горизонтально рас-

положенная прямоугольная треугольная призма (№ 2). Она является своего рода 

связующим звеном всех элементов композиции и кроме этого создает ярко вы-

раженный поворот вертикальной плоскости, позволяющий применить вырази-

тельные врезки с кубом, шестиугольной призмой и пирамидой.  
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Рис. 3.12. Композиция № 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Примеры композиций из граненых геометрических тел 
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