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01/ состав проекта и актуальность



состав проекта: 

печатное издание

актуальность:

Монография, опубликованная 

 ранее, представляет собой неиллю-

стрированное печатное издание. 

Необходимо создать издание,  

которое будет  наглядно и последо-

вательно раскрывать проблематику 

текста.

студент: Филиппова М.К. руководитель: Старцев К.Г. СПБГУ, 2023

«Фотография представляла архитектуру 
и памятники, реализуя при этом наивную 
задачу поклонения Прекрасному.»

01/ состав проекта и актуальность 



цель: 

создание печатного издания 

по монографии «Город и тень» 

кандидата искусствоведения  

Е.В. Васильевой 

задачи: 

 - изучение материла монографии;

 - анализ аналогов;

 - подбор фотографий для визуаль-

ного сопровождения;

 - разработка графической  

системы печатного издания;

 - апробация — создание прототи-

па печатного издания на матери-

але одной главы из монографии.
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Термин «урбанизм» становится достоянием культуры 
в 50-е годы XIX столетия, а его автором считается испан-
ский инженер Ильдефонсо Серда. Термин возник в ходе раз-
работки плана реконструкции Барселоны и был использован 
в работе Серды «Общая теория урбанизации» в 1867 году  [ 26 ] . 
Его теория связывала понятие урбанизма с необходимостью 
решения транспортных проблем современного города. 

«Серда отдавал предпочтение организации пешеходного дви-
жения и особенно —  паровой тяге. Для него правильное решение 
транспортной проблемы было, по существу, отправным пун-
ктом любой научно организованной городской среды», —  отме-
чает Фремптон  [ 27 ] .

Однако в некоторых случаях это понятие приобретало 
несколько иной смысловой оттенок: урбанизм рассматри-
вался формой городского мистицизма. Большая Советская 
Энциклопедия 1956 года определяет урбанизм следующим 
образом: 

«В буржуазном искусстве и литературе изображение и вос-
певание больших городов, поражающих сознание человека 
своими масштабами, техникой, колоссальным населе-
нием. Если одни поэты и художники возводили в культ т.н. 
динамику жизни, быстроту передвижения, даже шумы ка-
питалистического города, то некоторые художники и поэты 
выражали ужас, страх перед якобы непостижимой мощью 
города-спрута».  [ 28 ] 

	  [ 26 ] 	 Cerda I. Teoría General de la Urbanización. Madrid: Imprenta Española, 1867 700 р.

	  [ 27 ] 	 Фремптон, К. Современная … с. 41.

	  [ 28 ] 	 БСЭ —  М. 1956, т. 44, с. 312.

(2.13)

Эдуард Бальдю

1861

(2.14)

Эдуард Бальдю

1856

(2.13)

(2.14)
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Графическая система

Система представляет собой набор компонентов, 

предназначенных для повышения качества и скорости 

разработки последующих продуктов; также в рамках 

системы разрабатывается структура издания, важная для 

эффективного взаимодействия с читателем.  

Книга как кинетическая форма участвует в раскрытии 

и поддержании сюжета, задуманного автором.
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(1)
(1) полосная или разворотная 

иллюстрация —
фотографии, которым уделяется 

особое внимание в тексте; 

деталь или полное изображение

(2) маргиналии —
фотографии, которые дополняют 

и раскрывают тему,  

речь о которой идет в главе

(2)

(2)

данная система комплементарна 

содержанию книги; с одной сто-

роны, она представляет фотогра-

фию как художественный материал, 

и с другой стороны фотография вы-

полняет свои утилитарные задачи
167х250

https://www.behance.net/gallery/165024287/Hugo-Van-Der-Goes
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Период 50-х —  60-х годов —   
это время определения статуса  
городской фотографии, время осознания 
её художественного контекста

В истории городской фотографии период 50-х —  60-х годов 
занимает особое место. В это время фотография города не 
только получает широкое распространение, но и привле-
кает самые значимые фотографические имена того вре-
мени. Период 50-х —  60-х годов —  это время определения 
статуса городской фотографии, время осознания ее худо-
жественного контекста. В рамках этого направления были 
реализованы все самые крупные фотографические про-
екты 50-х —  60-х годов XIX столетия и, прежде всего, —   
Гелиографическая миссия  [ 1 ] . → c. 15 

В  1850-е и  1860-е годы в жанре городской фотогра-
фии работают лучшие фотографы того времени: Анри Ле 
Сек → c. 86, Густав Ле Грей → c.85, Шарль Нэгр → c.87, Надар, 
Братья Биссон → c.83 и многие другие. Сотрудничество с ар-
хитектурными проектами и создание видов городского 
ландшафта позволило фотографам этого поколения создать 
свои лучшие снимки.

	  [ 1 ] 	 Гелиографическая миссия была посвящена индустриальным и  историческим па-

мятникам Франции и объединила ведущих фотографов того времени. См. Joseph 

Vigier. L’Album des Pyrenees, publie par La Chevardiere, 1853; Baldus. Villes de France 

photographiees, 1852; Le Midi de la France Sites et Monuments Historiques. Photogra-

phies du Charles Negre. Paris, Publie par Goupil et C, Editeurs, 1853.

(1.1)

Братья Биссон

1850–55

(1.2)

Джонс Кальверт 
Ричардс

1850

(1.1)

(1.2)
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Инициатором Гелиографической миссии выступил фран-
цузский писатель Проспер Мериме, который еще в 30-е годы 
XIX века был одним из авторов реставрационной программы 
столичных и провинциальных памятников. Фотографии, сде-
ланные в рамках Миссии, создавались как источник и визу-
альное обоснование будущей реставрации, реализовывать 
которую должен был Виоле-ле-Дюк. В качестве основной тех-
ники Мериме выбрал калотайп, а не дагерротип: бумажное 
изображение можно было многократно воспроизводить, оно 
было практичнее и легче, оно могло быть единицей архива 
или каталога. Практически все фотографы Гелиографической 
миссии снимали на бумажный негатив —  только Ипполит 
Байярд выбрал негатив стеклянный.

Показателен выбор фотографов. Мериме пригласил в про-
ект операторов, которые на тот момент пользовались ре-
путацией художников и концептуалистов. С самого начала 
участники Гелиографической миссии вели порученную им 
техническую съемку как художественную. Возможно, сказы-
вался тот факт, что все они были живописцами по образова-
нию, приемниками одной и той же художественной школы. 

Мрачный портал с приоткрытой две-
рью в церкви Сен-Жак в Обитере (Густав 
ле Грей) → c. 17, стремительно сужающаяся 
галерея церкви Сен-Трофим в Арле (Эду-
ард Бальдю) → c. 23, сентиментальное пред-
ставление фигур Шартрского собора (Анри 
ле Сек) → c. 24. Операторов не интересовали 
подробности технического состояния зда-
ний: только в тех случаях, когда утрата де-
талей и  кровли формировали характер 
здания. С самого начала это делало затруд-
нительным использование снимков в рам-
ках реставрационного проекта. 

Проспер Мериме

1803–1870

Франция

В качестве главного ин-
спектора исторических 
монументов заведовал 
составлением реестра 
исторических памят-
ников.

(1.8)

Густав Ле Грей

1851

(1.9)

Август Мистраль, 
Густав Ле Грей

1850

(1.8)

(1.9)
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(1.20)

(1.21)

(1.20)

Эдуард Бальдю 

1851

(1.21)

Эдуард Бальдю

1853
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(1.25)



(3) основной набор текста 

6   цитаты

7   cистема нумерации 
фотографий

[5] сноски на источники 

04/ графическая система 

студент: Филиппова М.К. руководитель: Старцев К.Г. СПБГУ, 2023

 3

 6

[5]

[5]

(7)

→ 4 → 4  ссылки на страницы  
с фотографиями 

167х250

8

иллюстрация или 
справочная информация

8

https://www.behance.net/gallery/165024287/Hugo-Van-Der-Goes
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Интерес к урбанистическим темам в художественной 
фотографии возник на волне промышленной революции, 
которая привела к изменению облика больших городов. 
Фотографическая техника сама стала продуктом этого инду-
стриального переворота, формой выражения интереса к миру 
техники и машин. Промышленная революция была связана 
с изменением численности населения, что вынудило заду-
мываться об иных принципах организации городской среды. 
Численность Парижа, например, увеличилась с 500 тыс. чело-
век в 1801 до 3 млн. в 1901. Это послужило одним из сигналов 
османовской реконструкции города в 1850-х —  1870-х годах.

Барон Жорж Осман, назначенный в 1853 году префек-
том округа Сены, столкнулся со многими проблемами —  
существованием районов трущоб, неорганизованностью 
уличного движения, плачевным состоянием канализаци-
онной системы и ветхостью городских кварталов. В каче-
стве радикального решения этих проблем Осман предложил 
расчистку. «Во время пребывания Османа на посту префекта 
в Париже было создано 137 км новых бульваров, которые были 
значительно шире, более плотно засажены деревьями и лучше 
освещены, чем 536 км старых, неудобных для проезда улиц, ко-
торые они заменили», —  замечает Карл Фремптон.  [ 20 ]  Эти 
трансформации имели гораздо большее значение, нежели 
механическая перестройка зданий. Реформы Османа явля-
лись преобразованием пространственной среды, фактиче-
ским изменением картины мира. 

	  [ 20 ] 	 Фремптон, К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю 

развития. —  М., 1990, с. 40.

Жорж Эжен Осман

1809-1891

Франция

Наполеон III назначил 
Жоржа Османа пре-
фектом департамента 
Сена в 1853 году. Ос-
ман практически пе-
рекроил уличную сеть 
Парижа для создания 
осей, пронизывающих 
столицу и открывающих 
прекрасные виды на 
многие монументы 
города

500 тыс 3 млн

Численность Парижа 1801 год → 1901 год

(2.9)	

Эдуард Бальдю

1857

(1.1)

Август Мистраль

1851



14

Е. В.  Васильева                                                                                           Город и тень 1.1 Городская фотография 1850-х – 1860-х годов: формы представления

15

Хронологические рамки этого периода можно условно 
ограничить двумя датами —  с 1851 по 1864 годы. 

В 1851 году происходят два знаковых события: умирает 
Дагер и начинается проект «Гелиографическая миссия». 
А, кроме того, на рубеже 40-х и 50-х происходит смена фотогра-
фической техники: дагерротип выходит из употребления, ему 
на смену приходит фотография с использованием негатива.  
Заметим, англичанин Фредерик Скотт Арчер представил фо-
тографию на стеклянном негативе в том же 1851 году. → c. 13, 14

10 июля, в своем поместье Бри-сюр-Марн, в возрасте 64 лет умирает Луи-Жак 
Дагер → c.84. Фактически его уход знаменовал собой конец эпохи дагерротипов, 
которые подразумевали создание непосредственных отпечатков и были доми-
нирующей фотографической техникой в 30-е и 40-е годы XIX столетия.  [ 3 ]  В то 
же время началось освоение позитивно-негативного процесса —  приемы ан-
глийской техники калотайпа были усовершенствованы Луи-Дезире Бланкар- 
Эвраром. Тем не менее, во Франции дагерротипия была вытеснена калотайпом 
только в 50-е. Технику калотайпа будет использовать второе поколение фран-
цузских фотографов, представленное именами Шарля Нэгра → c.87, Густава Ле 
Грея → c.85 и Анри Ле Сека → c. 86.  [ 4 ]  Подавляющее большинство городских изо-
бражений 1850-х годов будет выполнено именно в этой технике. 

	  [ 3 ] 	 The Encyclopedia of Photography: the complete photographer. The comprehensive guide and ref. for all pho-

tographers. (General editor Willard D. Morgan.) —  New York, 1965. vol. 6, с. 1009.

	  [ 4 ] 	 	Бажак, К., Искусство фотографии. Возникновение изображения. —  М., 2003, с. 44–46.

1851 1864→→

Фредерик Скотт 
Арчер

1825-1870

Англия

В марте 1851 года 
первым опубликовал 
детальное описание 
процесса, получив-
шего название «мо-
крого коллодия». Этот 
процесс вытеснил как 
дагерротипию, так 
и калотипию  
и на 30 лет стал 
основным фотографи-
ческим процессом

(1.5)

Фредерик Скотт  
Арчер

1851

Другим важным обстоятельством 50-х стал проект «Ге-
лиографическая миссия», определивший линию развития 
фотографии на многие годы вперед  [ 5 ] . Гелиографическая 
миссия была задумана как начинание, целиком и полностью 
посвященное городу и архитектуре. Французская Комис-
сия Исторических памятников разработала специальный 
план, в соответствии с которым объектом фотографической 
фиксации должны были стать исторические памятники.  [ 6 ]  
Проект «Гелиографической миссии» был начат в 1851 году. 
По сути, он был первым государственным заказом в исто-
рии фотографии и ставил своей целью фото-фиксацию исто-
рических сооружений на территории Франции. В первую 
очередь речь шла о фиксации исторических памятников.  
Заказ был обозначен Комиссией по историческим памятни-
кам, которая поручила группе фотографов —  Бальдю, Бай-
ару, Ле Грею, Ле Секу, Нэгру и Мистралю создание несколь-
ких серий альбомов, запечатлевших достопримечательности 
Франции  [ 7 ] . Каждый фотограф отвечал за определенную 

тему и определенную территорию. Август 
Мистраль и Густав Ле Грей работали к югу 
от Парижа. Шарль Нэгр снимал в районе 
Прованса и преимущественно средневе-
ковую архитектуру.  [ 8 ]  Эдуард Бальдю был 
отправлен на французский юг, но при этом 
фотографировал и дворец Фонтенбло. Ле 
Сек отвечал за запад и восток. Ипполит 
Байяр отправился в Бретань и Нормандию.

	  [ 5 ] 	 Néagu, P. La Mission Héliographique: Photographies de 1851. Exhibition catalogue. 

Paris: Inspection Gélnélrale des Muséles Classéls et Contrôléls, 1980.

	  [ 6 ] 	 Charle Negre, Photographe, 1820–1880. [Catalogue de l’Exposition]. —  Paris, 1980, 

с. 131–201.; К. Бажак, Искусство …., с. 72–74.

	  [ 7 ] 	 Бажак, К. История. .с.72.

	  [ 8 ] 	 Le Midi …, 1853.
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Август Мистраль

1851
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Август Мистраль, 
Густав Ле Грей

1851
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Дагерр,  
Луи-Жак Манде 
Daguerre, Louis-Jacques Mande 
(1787–1851, Франция) 

Один из изобретателей фотографии в Европе. Родился в небольшом го-
родке недалеко от Парижа, школьного образования практически не полу-
чил. В 1804 году переехал в Париж и поступил в ученики к театральному де-
коратору Деготти в Гранд Опера. Был известен как театральный художник. 
В 1822 году вместе с Пьером Прево открыл диораму в Париже. В 1829 году 
общался с Нисефором Ньепсом — изобретателем первого фотографического 
процесса. Продолжил эксперименты, начатые Ньепсом, но смог добиться 
положительного результата только по итогам переписки с его наследниками, 
которые передали Дагерру информацию о ключевых составляющих процесса. 
Дагерру одному из первых удалось добиться более или менее качественного 
изображения. Представил свое изобретение на заседании Академии наук 
в Париже 7 января 1839 года. В том же 1839 году обменял свое изобретение 
на пожизненную пенсию от французского правительства, сделав тем самым 
дагерротип общедоступным. Помимо Франции дагерротип получил широкое 
распространение в Америке. В Англии был более распространен коллоидный 
процесс, представленный Уильямом Генри Фоксом Тальбо и усовершенство-
ванный Фредериком Скоттом Арчером.

Евгенов С. В., Дагер, Ньепс, Тальбот. Популярный очерк 
об изобретателях фотографии, М.: Гос. изд-во кинема-
тограф. лит., 1938.
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Ле Грей,  
Гюстав
Le Gray, Gustave 
(1820–1884, Франция)

Родился и вырос на окраине Парижа. Первоначально 
художник. Занимался в студии Франсуа- Эдуарда Пико 
и  Поля Делароша. Выставлялся на парижских сало-
нах 1848 и 1853 года. Сделал свой первый дагерротип 
в 1847 году, снимал портреты, архитектуру, пейзажи — 
в частности, лес Фонтенбло. Ле Грей открыл свою студию 
в Париже в 1848 году. Ле Грей был одним из первых, кто 
считал фотографию территорией искусства. В 1851 году 
принимал участие в проекте Гелиографической миссии — 
государственной программе, организованной для фикса-
ции исторических памятников. Занимался не только фо-
тографированием, но и преподаванием. Учениками в его 
ателье были многие знаменитые фотографы середины 
XIX века — Шарль Нэгр, Анри Ле Сек и Максим дю Канн. 
Был одним из основателей Гелиографичекого общества. 
В 1855 открыл собственное ателье. Его самые известные 
работы сделаны в период с 1856 по 1858 года. В 1864 году 
переехал в Каир, где прожил более двадцати лет, зани-
маясь преподаванием рисунка. Умер в 1884 году в Каире.
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(1.1) (1.3) (1.4)

(1 .5) (1.6) (1.7) (1.8)

Нотр-Дам де Пари, Франция

[Pier, Lintel and Strap Hinge of 

Vierge Portal, Notre Dame of Paris] 

1850-55 

Альбуминовая печать 

37.2 х 25 см 

Огюст-Розали  

и Луи-Огюст Биссон,  

Франция

Мальта

[Strada Levante, Valletta, Malta] 

1850 

Соляная печать

21.7 x 17.4 см 

Огюст-Розали  

и Луи-Огюст Биссон,  

Франция

Замок Кенилворт,

Великобритания

[Castle, Kenilworth]

1851 

Альбуминовая печать 

23 х 18 см 

Фредерик Скотт Арчер, 

Великобритания

Церковь Сен-Жак, Франция

[West Facade, Church of Saint-

Jacques, Aubeterre]

1851 

Соляная печать

37.8 х 29.8 см 

Густав Ле Грей, 

Август Местраль, 

Франция

Церковь Сен-Жак, Франция

[Portail milieu d'Aubeterre] 

1851 

Соляная печать

23.3 x 28.1 см 

Густав Ле Грей, 

Франция

Замок

[Castle]

1851 

Альбуминовая печать 

16.3 х 21.8 см  

Фредерик Скотт Арчер, 

Великобритания

Сен-Сернен, Франция

[Porte Bachelier, Eglise Saint-Sernin, 

Toulouse (Haute-Garonne)]

1851 

Соляная печать 

33.1 x 23.2 см  

Густав Ле Грей, 

Август Местраль, 

Франция

Абу-Симбел, Египет 

[Westernmost Colossus of the Temple 

of Re, Abu Simbel]

1850 

Соляная печать  

22.8 x 16.5 см  

Максим Дю Кан,

Франция

(1.2) (1.9) (1 .10) (1 .11) (1 .12)

Замок Шенонсо, Франция

[Cour d'honneur du Château de 

Chenonceaux]

1851

Соляная печать

25 x 37.2 см

Густав Ле Грей, 

Август Местраль, 

Франция

Нотр-Дам де Пари,  

Франция

[Notre-Dame]

1852

Соляная печать

33.4 x 24.2 см

Анри Ле Сек,

Франция

Каркассон,  

Франция

[The Ramparts of Carcassonne]

1851

Соляная печать

23.5 x 33.2 см

Густав Ле Грей, 

Август Местраль,

Франция

Церковь Сен-Габриэль, 

Франция

[St Gabriel près Arles]

1851

Соляная печать

31.7 x 21.9 см

Шарль Нэгр,

Франция

(1 .13)

Собор Св. Трофима, Франция

[Arles, Cloitre St. Trophime] 

1861

Соляная печать

34 x 42.7 см

Эдуард Бальдю,

Франция

(1 .15)

Стамбул, Турция

[Figures at the Fountain of Sultan 

Ahmet III, Istanbul]

1850

Альбуминовая печать

30.3 x 26.3 см 

Джеймс Робертсон,

Феликс Беато,

Великобритания

(1.16)

Шартрский собор, Франция

[Large Figures on the North Porch, 

Chartres Cathedral]

1852

Соляная печать

32.8 x 22.1 см

Анри Ле Сек,

Франция

(1 .14)

Лувр, Франция

[Salle des Cariatides, au Musée du 

Louvre]

1861

Соляная печать

15.7 x 21.2 см 

Шарль Марвиль,

Франция




