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Статья посвящена исследованию формирования жанра городской панорамы в культурно-истори-
ческом контексте европейского и русского искусства XVIII–XIX веков. Изучаются этимология, методы 
и приемы панорамы, сформировавшиеся в русском графическом искусстве под влиянием европейских 
мастеров. Предпринимается попытка разграничить понятие «ведута», принципы построения и методы, 
которые были заимствованы русскими мастерами, и понятие «панорама», сформировавшееся в начале 
XIX века. Исследуются первые городские ведуты Москвы и Петербурга XVIII века, методологические 
аспекты которых получили развитие в панорамных видах XIX века. В статье предпринимается попытка 
определить основные типы архитектурных городских видов, способствовавших формированию и раз-
витию искусства панорамы. Изучается роль теоретических трудов о перспективе, повлиявших на ме-
тоды и приемы создания иллюзии восприятия в графических изображениях. Особое внимание в статье 
уделено методологическим аспектам архитектурного каприччио: приему перспективных сокращений, 
реконструкции, идеализации, которые способствовали созданию определенной архитектурной среды 
в видовых изображениях в репрезентативных целях. Определено значение субъективности художе-
ственного видения в построении городских панорам. В статье рассматриваются особенности развития 
видовой панорамной графики начала XIX века, которая впоследствии трансформировалась в самосто-
ятельный жанр панорамы, характеризующийся круговым обзором изображаемого городского пейзажа. 
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The article is devoted to the study of the formation of the genre of urban panorama in the cultural and 
historical context of European and Russian art of the 18th – 19th centuries. The etymology, methods and 
techniques of panorama formed in Russian graphic art under the influence of European masters. The author 
attempts to distinguish the concept of veduta, the principles of construction and methods that were borrowed 
by Russian masters, and the concept of panorama, formed at the beginning of the 19th century. The articleis 
explored the first urban vedutes of Moscow and St. Petersburg of the 18th century, the methodological aspects 
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of which were developed in the panoramic views of the 19th century. The author attempts to identify the main 
types of architectural urban views that contributed to the formation and development of the art of panorama. 
The role of theoretical works on perspective, which influenced the methods and techniques of creating 
the illusion of perception in graphic images, is studied. Particular attention is paid to the methodological 
aspects of architectural capriccio: the reception of perspective decreases, reconstruction, idealization, which 
contributed to the creation of a certain architectural environment in the view images for representative 
purposes. The importance of subjectivity of artistic vision in the construction of urban panoramas is identified.  
The article is explored the features of the development of panoramic graphics of the early 19th century, which 
subsequently transformed into an independent genre of panorama, characterized by a circular overview of the 
depicted urban landscape.

Keywords: urban panorama, veduta, architectural landscape, capriccio, methodological aspects, 
perspective theory, species engravings, Russian architectural graphics.

Панорама как отдельное явление в изобра-
зительном искусстве в процессе формирования и 
развития обретала определенные методы и при-
емы, заимствованные или сформировавшиеся под 
влиянием методов и приемов пейзажного жанра. 
Архитектурный пейзаж как самостоятельный 
жанр сформировался в европейском искусстве  
в XVII–XVIII веках и оказал влияние на развитие 
городских видов в русском искусстве. В контексте 
настоящего исследования представляется важ-
ным проследить эволюцию жанра в историче-
ском и культурном контексте: от городских видов 
XVI–XVII веков, получивших развитие в северо-
европейском искусстве, до развития поджанров и 
методологических основ городских ведут с высо-
ты птичьего полета в XVIII веке и формирования 
иллюзорных изображений, композиционно зам-
кнутых панорам с круговым обзором в XIX веке. 
Методологические приемы русской гравюры 
складывались под влиянием европейского искус-
ства. Важным для изучения феномена городской 
панорамы представляется проследить методы 
и приемы создания городских видов Москвы и 
Петербурга в печатной графике, исполненной 
европейскими и русскими мастерами в период  
XVIII – начала XIX веков. 

Формирование городской панорамы связано 
с развитием различных форм пейзажного жан-
ра в европейском изобразительном искусстве 
XVIII века. Панорама, представляющая собой 
вид с высоты, обладающий достоверностью изо-
бражаемого городского пейзажа, имеет общие 
методологические и художественные аспекты с 
разновидностью пейзажного жанра – городской 
ведуты. Как и топографически точная ведута, 
панорама имеет важное историческое значение 

документального, топографически точного сви-
детельства об архитектурном пространстве и раз-
витии городской среды в определенный период 
времени. Сложность для исследования развития 
жанра и его методологических аспектов представ-
ляет схожесть определений в понятиях «ведута» 
и «панорама». В большинстве случаев понятие 
«панорама» применяют к типу изображений, ком-
позиция которых охватывает большое простран-
ство, наравне с ведутой, также предполагающей 
изображение вида с высоты птичьего полета. При 
изучении такого явления в русском искусстве, как 
«городская панорама», представляется важным 
разграничить данные понятия в изобразительном 
искусстве XVIII–XIX веков.

В словаре историка искусства В. Г. Власова 
«панорама» (от греч. pan – все и horama – зре-
лище) обозначается как синтетический вид ис-
кусства, рассчитанный на создание зрительной 
иллюзии, эффекта присутствия при изображен-
ном событии [4, с. 116–117]. Панорама является 
разновидностью пейзажа, с определенными ме-
тодами и приемами в построении композиции. 
Основной принцип панорамы заключается в соз-
дании искаженного визуального восприятия, по-
скольку панорамное изображение предполагает 
масштабный вид на город, исполненный с одной 
определенной точки зрения или с нескольких. Ме-
тод создания иллюзии восприятия является одним 
из главных для пейзажного жанра архитектурного 
каприччио, получившего развитие в европейском 
искусстве XVIII века, наряду с жанром топогра-
фически точной ведуты. 

Термин «ведута» берет начало в теоретиче-
ских трудах С. Серлио в XVII веке и обозначает 
рисунок с изображением архитектуры, построен-



179

                                КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ный в соответствии с правилами перспективы и 
используемый при городском планировании [15]. 
Как обозначение жанра термин «ведута» стал ис- 
пользоваться для характеристики городских пер-
спективных архитектурных пейзажей лишь в 
XVIII веке, поэтому применение в данной статье 
понятия «ведута» для характеристики графиче-
ских произведений XV–XVII веков – условно 
и предполагает изображение топографически 
верного городского вида, представленного с вы-
соты птичьего полета. В статье рассматривается 
формирование и развитие жанра городской пано-
рамы, методологические аспекты которой фор-
мировались на основе методов и приемов архи-
тектурного каприччио и ведуты, повлиявших на 
образ города и городской среды в жанре панора-
мы. Также в исследовании предпринимается по-
пытка определить методологические особенности 
создания различных видов на город в европей-
ском и русском культурно-историческом контек-
сте XVIII–XIX веков. 

Городские виды получили особое распро-
странение в русском искусстве в XVIII веке во 
многом благодаря культурно-исторической ситуа-
ции. Приход к власти Петра I способствовал уста-
новлению тесных связей русской и западноевро-
пейской культур, активно развивались торговые 
связи и дипломатические отношения между Рос-
сией и странами Запада. Русские мастера пере-
нимали европейский опыт и достижения в науке, 
технике, а также в культуре. С целью представить 
Москву и Петербург как центры великого и силь-
ного государства создаются первые планы, карты, 
виды на город с высоты птичьего полета, послу-
жившие прототипами для создания городских 
панорам. Развитие искусства печатной графики 
позволяло тиражировать произведения в репре-
зентативных целях, прославляя военные победы, 
демонстрируя масштабы городского архитектур-
ного строительства. В связи с разными задачами 
и идейными составляющими изменялись методы 
и приемы изображения городской архитектурной 
среды. 

Тиражированию архитектурных городских 
видов способствовало развитие техники печатной 
графики на меди в России в последней четверти 
XVII века. Европейские мастера трудились вме-
сте с русскими в Московской Оружейной палате, 
осваивали технику офорта под руководством гол-
ландского художника А. Шхонебека [2, c. 55–62]. 

На развитие гравированных ведут в России в на-
чале XVIII века оказали влияние государственные 
заказы от Петра I на изображения строящегося 
Петербурга. Один из первых городских видов 
Петербурга был создан учеником А. Шхонебека –  
А. Ф. Зубовым (1682–1751) в 1716 году, цель ко-
торого была показать величие города периода 
петровских преобразований (см. Приложение,  
рис. 1). На гравюре представлен вид города  
«в профиль», на первом плане – корабли, как на 
многих европейских видовых городских гра-
вюрах XVII века, цель которых была показать 
богатство и значимость города как центра мор-
ской торговли [9]. Подобную композицию «вид  
с Невы» с кораблями на первом плане использовал 
голландский гравер Питер Пикарт (1668–1737)  
в 1704 году. Вид Петербурга П. Пикарта и А. Зу-
бова можно отнести к жанру ведут, создающих 
романтизированный образ города, строящегося 
на берегах Невы. Корабли на первом плане изо-
бражены с поднятыми парусами, развевающими-
ся флагами, сложный графический рисунок волн 
и неба с облаками, орнаментальные картуши при-
дают изображению живописный эффект. 

Формирование городской ведуты (топогра-
фических видов городов с высоты птичьего по-
лета) связано с картографией, c созданием карт-
ведут. Графическое изображение архитектурных 
городских видов, исходя из композиционных 
принципов, можно разделить на несколько ти-
пов. К первому типу можно отнести изображение 
города «внутри крепостных стен». Такой прием 
использует в ранних графических изображениях 
Москвы Г. Браун и Ф. Хогенберг (1575), создавая 
по рисункам Й. Хефнагеля вид на город с главны-
ми достопримечательностями, ориентированный 
с запада на восток. Город изображен европейски-
ми авторами в соответствии с традицией mirabilia 
(лат. «чудеса») внутри крепостных стен, среди ко-
торых выделяются главные архитектурные досто-
примечательности, окруженные хаотичной город-
ской застройкой. Первые изображения городов, 
символически ограниченных стенами, появля-
ются в путеводителях mirabila, предназначенных 
для паломников и путешественников. Мореплава-
ние и практика путешествий оказали влияние на 
представление городов в графическом искусстве. 
В первых путеводителях XV–XVI веков города 
изображались условно и представляли собой схе-
матическое изображение главных достопримеча-
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тельностей, располагавшихся внутри городских 
стен. Изображение Москвы показано Г. Брауном и 
Ф. Хогенбергомочень схематично, вокруг главных 
архитектурных достопримечательностей группа-
ми изображены одинаковые небольшие построй-
ки. Важным элементом на карте является Кремль 
как символ власти, возвышающийся над хаотич-
ной городской застройкой. 

Другим этапом в становлении городских ви-
дов в европейском искусстве XVII веков стало 
изображение карт-ведут, которые были призваны 
продемонстрировать топографические особенно-
сти города, способствовали наглядному понима-
нию расположения улиц и основных достопри-
мечательностей. К подобной форме карт-ведут 
(города с высоты птичьего полета) обращались 
многие европейские картографы, создавая труды, 
посвященные описанию стран и городов. Карты-
ведуты иллюстрируют «Нюрнбергскую хронику» 
Х. Шеделя (1493), в которой были представлены 
виды городов, как существующих на тот момент, 
так и исчезнувших, «Космографию» немецкого 
картографа С. Мюнстера (1544). К изображению 
карты городов с высоты птичьего полета во вто-
рой половине XVI века обращаются: Н. Нелли,  
Э. Дю Перак, Ф. де Бельфорест в иллюстрирова-
нии «Космографии», Дж. Орланди и др. Таким 
образом, изображения города с высоты птичьего 
полета имело как документальное, так и художе-
ственное значение.

Городские ведуты получили распростране-
ние в XVII веке в североевропейских странах, 
особенно в Нидерландах. Нидерландские худож-
ники активно заимствовали приемы перспекти-
вы, разработанные в теоретических трудах ита-
льянских художников (С. Серлио, Б. Перуцци). 
Распространение теоретических концепций ита-
льянских архитекторов и художников было тесно 
связано с культурно-исторической ситуацией и 
голландским «итальянизмом» в начале XVII века, 
развитию которого способствовали путешествия. 
Представители голландского бюргерства, в связи 
с расширением торговых связей, много путеше-
ствовали по Европе, искусство которой в XVII ве- 
ке было во многом ориентировано на Италию. 
Образовательная роль путешествий отмечалась 
еще в Англии в конце XVI века. Создание евро-
пейских университетов способствовало увеличе-
нию образовательных поездок с целью изучения 
культуры и истории, архитектурных памятников 

и формированию «гран-тура» (англ. «большого 
путешествия») среди европейской буржуазии и 
аристократии XVII века [13]. 

Формирование жанра городской панорамы 
можно проследить в нидерландской живописи 
XVI–XVII веков, когда в искусстве начинается 
развитие городского пейзажа. XVII век – время 
культурного и экономического расцвета Нидер-
ландов. В искусстве XVII века жанр пейзажа при-
обретает самостоятельное значение, а не только 
как фон для мифологических и библейских сю-
жетов. Развитию городских пейзажей способство-
вало распространение в нидерландском искус-
стве так называемых малых жанров, связанных 
с расцветом художественного рынка, ориентиро-
вавшегося на вкусы разбогатевшего на морской 
торговле голландского бюргерства. Националь-
ный характер стал отличительной чертой севе-
роевропейских пейзажей XVII века (Голландии, 
Фландрии, Германии, Англии). Культурно-исто-
рическая ситуация и реформация привели к уве-
личению национального самосознания, поиску 
национальной идентичности, что обусловило об-
ращение художников к изображению родных им 
городских пейзажей. 

Искусство европейской гравюры, компози-
ционные приемы и методы, используемые ев-
ропейскими художниками, были заимствованы 
русскими мастерами. Особое влияние на рас-
пространение определенных типов видовой го-
родской гравюры оказали голландские мастера, 
приглашенные Петром I [1]. Один из типов видо-
вой гравюры – изображение города «в профиль» 
в репрезентативных целях применяли А. Зубов и 
П. Пикарт в видах Петербурга. Профиль городов, 
представляющий собой вид города с воды (реки, 
гавани) или «развернутый вид», где городская ар-
хитектура была представлена параллельно уров-
ню земли, перспектива выстраивалась прямой 
на уровне глаз, направленной к горизонту, были 
широко распространены в европейском искусстве 
XVI–XVII веков. 

Подобные «большие виды» (англ. grandview 
или longview, в переводе «долгий взгляд») пред-
шествовали городским панорамам. «Большие 
виды», наблюдаемые словно с высоты птичьего 
полета, создавались на основе нескольких предва-
рительных рисунков, гравированных на несколь-
ких листах, приведенных к одной перспективе. 
Городские ведуты, композиция которых строи-
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лась на основе «вида с воды», были характерны 
для многих городов, являющихся важными тор-
говыми центрами: Генуя, Амстердам, Лиссабон, 
Стокгольм, Антверпен и др. Путешествия и со-
трудничество с Англией, способствовали рас-
пространению «больших видов» на территории 
Туманного Альбиона [14]. Одним из самых тира-
жируемых видов городов был Лондон, профиль 
которого и вид с высоты птичьего полета можно 
увидеть в творчестве английских и нидерланд-
ских художников. Одна из первых ведут Лондона 
была выполнена в 1543 году фламандским кар-
тографом А. ванн дер Вингерде, которым также 
были выполнены ведуты городов северной Фран-
ции, Италии и Испании. Именно понятие «боль-
шой вид» (англ. grandview) стало предпосылкой 
формирования городской панорамы как жанра 
изобразительного искусства. 

Русские гравюры петровского и елизаветин-
ского времен отличались от европейских больши-
ми размерами. Европейские гравюры являлись 
частью увражей, посвященных обзорам городов, 
как существующих, современных авторам, так и 
исчезнувших, античных (Э. Дю Перак, А. Лаф- 
рери, Дж. Лауро и др.). Первые московские и пе-
тербургские панорамы гравировались на несколь-
ких листах, которые впоследствии склеивались. 
Так, например, гравюра А. Зубова 1716 года с 
изображением Санкт-Петербурга имела формат  
79 х 243 см. Большой формат имеют видовые 
гравюры П. Пикарта и Я. Бликланда «Панорама 
Москвы от Каменного моста» и «Панорама Мо-
сквы с Воробьевых гор». Гравированные в 1707– 
1709 годах на нескольких листах (76 х 248 см,  
70 х 245 см), они представляют вид на город с вы-
соты птичьего полета под небольшим углом [6]. 
Почти топографическая точность в изображении 
архитектурных достопримечательностей и соблю-
дение соразмерности в масштабах позволяют от-
нести гравюру «Панорама Москвы с Воробьевых 
гор» к ведутам, созданным в европейском стиле. 
Вид исполнен из одной точки в прямой перспек-
тиве на город, в отличие от вида на гравюре «Па-
норама Москвы от Каменного моста», выполнен-
ного по предварительным рисункам с нескольких 
точек обзора на противоположном берегу реки 
(см. Приложение, рис. 2). Панорама, в отличие от 
ведуты, предполагает вид не столько в перспекти-
ве, направленной вдаль, с топографически досто-
верной передачей улиц, сколько в перспективном 

сокращении вида города почти в профиль, под 
небольшим углом, с целью захватить как можно 
больший угол обзора. 

Характерными особенностями поджанров 
пейзажа ведуты и панорамы также является идей-
ная составляющая. Ведута, в соответствии с евро-
пейской традицией, сформированной в XVIII ве- 
ке, представляет изображение общего вида,  
определенной местности, пейзажа, часто архитек-
турного, с одной точки видения. Задачей город-
ской архитектурной панорамы является большой 
охват окружающего пространства, которое фор-
мируется с применением различных методов и 
приемов искажения пространства, перспективы, 
для создания ощущения присутствия зрителя в 
конкретном пространстве. Пространство панора-
мы строится с нескольких углов обзора в связи с 
невозможностью полностью охватить перспекти-
ву в одном взгляде. Взгляд зрителя движется по 
линии горизонта, ширина изображения преобла-
дает над его глубиной и таким образом создается 
эффект «бесконечности изображаемого простран-
ства» [10, c. 206]. Точка наблюдения может быть 
одна, с перспективой под несколькими углами 
относительно широты обзора. Также может быть 
и несколько разнонаправленных точек обзора, 
создающихся путем «склеивания» изображений – 
один масштабный перспективный вид, разворачи-
вающийся по горизонтали.

Художники нередко прибегали к различным 
методам и приемам, композиционным изменени-
ям, идеализируя изображаемую городскую среду, 
следуя репрезентативным целям при изображе-
нии городских видов. В XVII веке в Европе были 
опубликованы теоретические работы о перспек-
тиве Х. Вредемана де Вриса в Гааге (1604–1605), 
Хендрика Хондиуса (1622) и других авторов, ос-
нованные на теориях перспективы итальянских 
художников и архитекторов. Приемы перспектив-
ных сокращений как иллюзии восприятия, при-
емы художественной реконструкции и коллажа 
использовали русские художники при создании 
городских видов и панорам. Подобные приемы 
получили широкое применение в жанре архи-
тектурного пейзажа каприччио, распространен-
ного в итальянском искусстве XVIII века наряду  
с ведутой. 

Панорамы Москвы обладали большим иска-
жением городского архитектурного пространства. 
Причиной высокой степени искажения можно на-
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звать тот факт, что Москва имеет сложную кру-
говую планировку со средневековой системой 
запутанных улочек. Что касается панорам Петер-
бурга, то они получили большее распространение 
не только в связи с увеличением роли города как 
политического экономического и культурного 
центра, но и как города, который изначально соз-
давался по европейскому образцу с проспектами, 
открытыми площадями, ансамблевым типом ар-
хитектуры, что способствовало использованию 
методов и приемов панорамы в изображении ар-
хитектурных видов. 

В связи с невозможностью полностью раз-
вернуть архитектурную панораму города, ху-
дожники использовали приемы архитектурного 
каприччио при создании городских видов. В част-
ности, можно отметить применение приема кол-
лажа, который заключается в сопоставлении раз-
личных значимых архитектурных объектов для 
наиболее полного представления архитектурного 
городского профиля [5]. Так, Дж. Кваренги при 
написании «Вида сел Коломенское и Дьяково» 
(1796) использует прием коллажа, соединяя в од-
ном изображении главные архитектурные досто-
примечательности, а также прием фантастической 
реконструкции или домысливания архитектурных 
форм (см. Приложение, рис. 3). Топографически 
не совсем верно в гравюре расположение дворца 
Алексея Михайловича, который на момент напи-
сания работы был разобран по указу Екатерины II. 
Архитектор прибег к методу реконструкции, вос-
создав на панораме проект дворца, который видел 
на чертежах и макетах. Автор использовал прием 
коллажа, соединяя в одном рисунке здания с наи-
более выгодных сторон, с целью продемонстри-
ровать масштаб, величие и красоту сооружений, 
архитектурные особенности: именно поэтому 
детально проработано изображение храма Казан-
ской иконы Божьей Матери, а дворец представлен 
в сложном ракурсе, так, что можно увидеть сразу 
три его стороны. 

Другой особенностью вида является изо-
бражение автором Передних ворот, которые в со-
ответствии с русской архитектурной традицией 
должны имеет более пологие полукруглые арки. 
Дж. Кваренги изменяет архитектуру ворот в со-
ответствии со своим художественным видением, 
делает их выше, подчеркивая вертикаль общей 
архитектурной композиции, вытягивает арки 

вверх, вызывая ассоциацию с европейской три-
умфальной аркой. Таким образом, панорамный 
городской вид можно отнести к отдельному под-
жанру пейзажа, стремящегося к топографической 
точности, охватывающего широкий угол обзора. 
Стремление к созданию визуальной иллюзии в 
изображении архитектурных городских видов – 
общая характеристика пейзажных жанров пано-
рамы и архитектурного каприччио. 

Приемы, используемые Дж. Кваренги в «Ви- 
де сел Коломенское и Дьяково», применялись для 
подобных видов художниками и раньше. Так, на-
пример, голландским гравером К. Вишером был 
выполнен воображаемый вид Лондона (1600).  
В ведуте художник, следуя методу идеализации, 
использовал приемы каприччио: фантазийной ре-
конструкции как домысливания архитектурных 
форм; прием коллажа, с целью создать идеализи-
рованный образ города, который он представлял 
лишь по рисункам художников и картам. Архитек-
турные виды изображены автором в различных 
направлениях из одной точки видения и соедине-
ны в единый пейзаж. Следуя методам архитектур-
ного каприччио, художник изобразил в ведуте не-
сколько зданий, которых уже не существовало на 
тот момент в Лондоне, другие сооружения были 
реконструированы, а русло Темзы скорректирова-
но в композиционных целях. 

В контексте развития методологических 
аспектов панорамной городской ведуты интерес  
представляет «Панорама города [Москва] с Воро- 
бьевых гор от балюстрады Воробьевского двор-
ца» итальянского архитектора Франческо Кам-
порези (1747–1831) (см. Приложение, рис. 4). 
Закончив Болонскую академию художеств, он 
переехал в Россию в поисках новых заказов. Па-
норама с Воробьевых гор выполнена художником 
в соответствии с итальянской традицией жанра 
ведуты, видов города, исполненных с высоты 
птичьего полета. Москва представлена как карта-
ведута, в центре – квадратная в плане крепость 
Кремля, окруженная хаотично расположенной 
однотипной городской застройкой с многочислен-
ными шатровыми завершениями башен, напоми-
нающими ранние городские итальянские ведуты 
XVI–XVII веков. Подобное представление о го-
роде напоминает панораму Москвы «в профиль» 
П. Пикара, которая, несмотря на топографиче-
скую точность изображаемых объектов, представ-
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ляет хаотичную внутреннюю городскую застрой-
ку с многочисленными башенками и куполами, 
что, вероятно, в соответствии с представлениями 
архитектора Фр. Кампорези напоминает хаотич-
ную средневековую застройку итальянских горо-
дов, а следовательно, и предстает на гравюре, как 
на ранних итальянских картах-ведутах, где город 
расположен внутри или вокруг крепостных стен. 

Особенность видовых городских пейзажей 
заключалась в создании иллюзии восприятия при 
развертывании архитектурных профилей города 
на плоскости листа. Подобные городские профи-
ли могли быть не только горизонтальными, как 
в видах Петербурга с Невы А. Зубова и П. Пи- 
карта, но и заключенными в круг. Круговым изо-
бражениям городов, вероятно, предшествова-
ли круговые гелиоцентрические изображения  
в астрономических атласах. На круговые изо-
бражения также оказали влияние эксперименты 
с перспективными построениями, создание ана-
морфоз, искажающих изображение. В 1630 году 
был издан труд о «Цилиндрической и конической 
перспективе» И. де Волезара. Трактат «Перспек-
тивные курьезы» был опубликован в 1638 году  
Ж. Ф. Нисероном. В середине века был опубли-
кован труд Себастьяна Леклерка «Практика гео-
метрии на бумаге и на местности» (1669). Тео-
ретические работы во многом способствовали 
экспериментам европейских, а под их влиянием 
и русских художников с перспективой, простран-
ственными иллюзиями. 

В XVIII веке большинство трактатов по тео-
рии перспективы были опубликованы в Англии, 
чему отчасти способствовали новые технические 
и оптические возможности. В начале века был 
опубликован трактат о перспективе Бернара Лами 
(1701), «Методы линейной перспективы» Брук 
Тейлора (1715). Особое значение на развитие 
жанра панорамы оказал труд У. Халфпенни «Лег-
кая перспектива», в котором автор рассуждает об 
особенностях применения недавно изобретенно-
го сценографического транспортира, что упроща-
ло построение перспективных планов городов, 
деревень, домов и садов. К трактату также при-
кладывались чертежи городов Бристоля, Бата и 
их окрестностей. В середине века был опублико-
ван труд Дж. Моксона (1760) «Практическая пер-
спектива», в котором предлагалось построение 
перспективы с помощью различных оптических 

средств, линз. Теоретический трактат предна-
значался художникам, граверам и архитекторам, 
склонным к «изобретательности». 

Эксперименты с перспективой и развитие 
оптических приборов способствовали созданию 
круговых панорам в XIX веке. Центром грави-
ровального искусства в начале XIX века ста-
новится Петербург [7]. С середины XVIII века 
активно формировался центр граверного искус- 
ства – гравировальная палата при Академии наук, 
где совместно работали русские, голландские и 
немецкие мастера [3]. Интерес к круговым изобра-
жениям города был вызван также демонстрацией 
в Москве панорамы «Парижа» П. Прево. Один 
из первых панорамных круговых видов Петер-
бурга был выполнен И. Ф. Тилкером (1763–1832)  
в 1804 году. Как и все ранние панорамы, изобра-
жаемый вид был выполнен с одной точки (башни 
Кунсткамеры), но представлял собой широкий 
охват города, изображенного по кругу (см. При-
ложение, рис. 5). Художником были сделаны ри-
сунки в нескольких направлениях, а затем скле-
ены в единую круговую работу, следствием чего  
стало искажение пространства, а также разномас-
штабность изображаемых архитектурных объек-
тов [11]. 

Интерес в методологическом аспекте иссле-
дования панорамных изображений представляет 
круговая панорама И. Ф. Тилкера, выполненная 
в начале 1820-х годов (см. Приложение, рис. 6). 
Город изображен по контуру круга, словно на 
земном шаре. Подписные изображения главных 
городских достопримечательностей встречаются 
еще в видах городов в «Космографии» С. Мюн-
стера (1550-е годы), в труде «Атлас городов зем-
ного мира» Г. Брауна и Ф. Хогенберга (1617). 
Изображение города искажено, сохранена общая 
топографическая точность расположения архи-
тектурных памятников города исходя из единой 
точки обзора, располагающейся в районе Зимнего 
дворца. Нередко подобный прием композиции ар-
хитектурных памятников в «профиле города» был 
обоснован стремлением представить все главные 
достопримечательности, словно «опись» архи-
тектурных сооружений, являющихся узнаваемым 
«портретом» города.

Облик Петербурга начала XIX века достовер-
но запечатлен в панораме английского художни-
ка Дж. А. Аткинсона (1775–1831). Вид на город 
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(1805–1807) исполнен с башни Кунсткамеры, на 
которой была одна из самых высоких обзорных 
площадок (см. Приложение, рис. 7) [8]. Отличи-
тельной особенностью данного вида является 
то, что четыре графических листа, соединенные 
вместе, образуют круговую городскую панора-
му. В панораме Петербурга А. Аткинскона зри-
тель впервые имел возможность непрерывного 
кругового обзора города [10, c. 210]. Считается, 
что принцип кругового обзора для архитектур-
ного пейзажа был впервые применен художни-
ком Р. Баркером (1739–1806) в виде Эдинбурга  
в 1787 году. Принцип панорамы заключается  
в возможности кругового обзора вида на город. 
Прием панорамы в городских пейзажах связан  
с техникой совмещения и приведения к одной 
перспективе нескольких изображений, выполнен-
ных с одной точки обзора, но в различные сторо-
ны относительно линии горизонта. 

Приемы панорамы, связанные с искажением  
пространства, созданием иллюзии восприятия 
безграничного пространства за счет широты об-
зора, применил Дж. Р. Бернардацци (1816–1891) 
в виде Санкт-Петербурга (1853) (см. Приложе-
ние, рис. 8). Рисунки, выполненные с колокольни 
Петропавловской крепости, соединены в единое 
произведение. Вид, в отличие от круговой пано-
рамы, охватывает примерно 280-градусный обзор, 
а не 360-градусный [3]. Дж. Бернардацци, в соот-
ветствии с его художественным видением, внес 
изменения в топографию города: не совсем верно 
расстояние между архитектурными памятниками, 
расположение колокольни Никольского собора, 
искажен масштаб сооружений относительно друг 
друга, также отсутствует наплавной мост, веду-
щий от Летнего сада к Троицкой площади. Завер-
шается вид изображением Финского залива, что, 
вероятно, имело аллегорическое значение для 
представления Петербурга морским городом.

Таким образом, в контексте исследования 
методологических аспектов жанра городской па-
норамы была предпринята попытка изучить фор-
мирование понятия панорамы. Панорама, как и 
ведута, являются поджанрами пейзажа, связаны  
с изображением топографически точных видов 
города. Панорама как самостоятельный жанр 
сформировался в начале XIX века. С XVIII века 
особое распространение в русском графическом 
искусстве получили архитектурные городские 

ведуты, выполненные мастерами под влиянием 
европейского гравировального искусства. Худож-
ники активно развивали графические техники, 
методы и приемы, работая под руководством при-
глашенных Петром I граверов. 

В XVIII веке наибольшее развитие получила 
московская гравировальная мастерская Оружей-
ной палаты, где были выполнены первые виды 
Москвы и Петербурга. Первые городские ведуты 
Москвы отличались не совсем верной топогра-
фической достоверностью, большим искажением 
в масштабе. Художникам было важно передать 
общее впечатление монументальности и величия 
города в репрезентативных целях. Можно услов-
но разделить ранние архитектурные виды на не-
сколько типов: изображение города с высоты пти-
чьего полета, под небольшим углом; «профиль 
города» в духе голландских мастеров с кораблями 
на первом плане, призванными прославить Петер-
бург как морской город; круговые изображения, 
предшествующие панорамам. 

Принципы и методы европейской ведуты по-
лучили развитие в русской графике и сформиро-
вали новый тип изображения – панорама. Приемы 
панорамы отличаются от приемов создания веду-
ты: они заключаются в использовании несколь-
ких изображений, выполненных под различными 
углами, приведенных к единой перспективе и сое-
диненных в один архитектурный вид. В панораме 
художники зачастую следуют приемам архитек-
турного каприччио, искажая пространство, ис-
пользуя перспективные сокращения для создания 
иллюзии восприятия. Авторы вносили намерен-
ные искажения в архитектурную городскую среду 
в художественных целях, для создания большей 
пространственной глубины, или идеализируя 
городскую среду, добавляя или убирая архитек-
турные сооружения. Как и в ведуте, в панораме 
присутствует субъективность художественного 
видения и восприятия натуры. 

В XIX веке сформировался архитектурный 
ансамбль центра Петербурга, художниками были 
выполнены видовые гравюры и панорамы. Впер-
вые изображения имели круговой угол обзора. 
Художники использовали методы и приемы ве-
дуты, архитектурного каприччио, искажая про-
странство, изменяя масштаб, отклоняясь от топо-
графической точности, чтобы создать иллюзию 
восприятия панорамы, отличающейся широтой 
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охвата вида. К середине XIX века широкое рас-
пространение получила техника фотографии, 
обладающая большой точностью и достоверно-
стью изображаемого, следуя моде того времени. 

Панорамы стали создаваться, скорее, в развлека-
тельных целях, стремясь впечатлить и удивить 
зрителя масштабом изображаемого, погрузить его  
в архитектурную среду города.
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Рисунок 1. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. Альбом «Эстампы разных деяний Петра Великого». 
Бумага, резцовая гравюра, офорт. 1716–1717. 75,6 х 234 см. Государственный Эрмитаж

Рисунок 2. П. Пикарт, Я. Бликланд. Панорама Москвы от Каменного моста. 1707–1708. 
Бумага, резцовая гравюра, офорт. 76 х 248 см. ГМЗ «Останкино и Кусково»

Рисунок 3. Дж. Кваренги. Вид сел Коломенское и Дьяково. 1796. 
Бумага, акварель, тушь, перо. 42,2 х 114,5 см. Государственный Эрмитаж
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Рисунок 4. Фр. Кампорези. Москва. Панорама города с Воробьевых гор от балюстрады 

Воробьевского дворца. Лист 2-й. Фрагмент. 1790-е годы. Бумага, акварель, тушь, перо. 54,3 х 72,8 см. 
Государственный Исторический музей, Москва

Рисунок 5. И. Ф. Тилькер. Панорама Санкт-Петербурга, выполненная с башни Кунсткамеры. 1804. 
Бумага, резцовая гравюра. 44 х 35,5 см. Государственный Эрмитаж

Рисунок 6. И. Ф. Тилькер. Панорама Санкт-Петербурга. 1820-е годы. 
Бумага, резцовая гравюра. Государственный Эрмитаж
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Рисунок 7. Дж. О. Аткинсон. Панорама Петербурга, выполненная с башни Кунсткамеры. Фрагмент. Начало XIX 
века. Бумага, акватинта. 57,5 х 94 см. Государственный Эрмитаж

Рисунок 8. Ш. К. Башелье по рисунку Ж. Бернардацци. Панорама Санкт-Петербурга. Париж. Изд. Лемерсье. 
Бумага, раскрашенная литография. 1853. Государственный Русский музей

УДК 75.04
Doi 10.31773/2078-1768-2024-66-188-197

РОЛЬ ФИГУРАТИВНОГО И БЕСПРЕДМЕТНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ 
СИБИРСКИХ ХУДОЖНИКОВ-ГРАФИКОВ В 1980–1990-Е ГОДЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ)

Шунков Александр Викторович, доктор филологических наук, доцент, ректор Кемеровского госу-
дарственного института культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: alexander_shunkov@mail.ru 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии, фило-
софии и искусствоведения, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: 
bublikova2007@yandex.ru 

Корнева Виктория Алексеевна, студент кафедры культурологии, философии и искусствоведения, 
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: cornevika@yandex.ru 

Статья посвящена исследованию графического наследия кузбасских художников в период 1980–
1990-х годов. На материале произведений из Художественной коллекции Кемеровского государствен-
ного института культуры авторы анализируют жанровые трансформации, произошедшие на стыке 
веков. Опираясь на научные труды современных отечественных исследователей, авторы представили 
результат изучения графического творчества художников Кузбасса. Авторы дифференцируют модер-


