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накомство с законами перспективы для рисующе-
го столь же необходимо, как и знание грамматики 
для желающих правильно говорить и писать. Изу-
чение теории перспективы у нас до сих пор весьма 
мало распространено между занимающимися рисо-
ванием. Следствием этого является масса картин, 
иногда высокоталантливых по мысли и исполнению, 
но не производящих иллюзии действительности и те-
ряющих в общем благодаря лишь несоблюдению ос-
новных законов перспективы. Причину надо искать, 
между прочим, в полном почти отсутствии на рус-
ском языке популярного и просто изложенного ру-
ководства. Изучение же «перспективы» по специаль-
ным учебникам для многих представляется трудным 
и скучным. Имея в виду как потребность в учебни-
ке, так равно и отсутствие его у нас, — мы издаем 
свой труд.

Предлагаемое руководство составлено по кур-
су рисования д’Анрие, принятому во французских 
учебных заведениях. По простоте и удобопонятно-
сти этот курс как нельзя больше соответствует на-
шей цели — дать русскому обществу популярно 
изложенное руководство по перспективе и теории 
теней.

Для лучшего и более полного усвоения курса 
советуем каждому при чтении этой книги по возмож-
ности все построения и чертежи проделывать само-
му; это особенно важно при прохождении отдела 
практического, т. е. глав III, IV и V.

ЗПредисловие
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ГЛАВА I

Основные понятия и определения

Цель перспективы. — Разница между рисунком перспективным и геометральным. — Понятие 

о картине. — Основные точки и линии. — Объяснение процесса зрения. — Границы поля 

зрения. — Линия основания и линия горизонта. — Вертикальная плоскость и центральная 

точка. — Точка отдаления. — Точки схода. — Общие причины перспективных видоизменений. — 

Определение проекции.

Перспектива учит изображать предметы 
на плоскости1. сообразно тому впечат
лению, какое они производят на глаз, 
если рассматривать их с известной 
точки. Впечатление это зависит столько 
же от теней, выражающих рельеф пред-
мета, сколько и от линий, определяю-
щих его очертания. Согласно с этим, 
перспектива делится на два главных 
отдела: перспективу линейную и тео
рию теней.

При одном и том же положении 
предмета и зрителя, наблюдаемый пред-
мет, относительно теней, может представ-
ляться в разном виде, вследствие случай-
ных причин, как например: направление 
и сила света, прозрачность атмосферы 
и проч. В линейной же перспективе, за-
коны которой точны, как законы матема-
тики, все линии остаются неизменны, раз 
положение зрителя, картинной плоскости 
и предмета — определено.

Перспектива не есть отвлеченная 
теория. Она основана на изучении види-
мых форм, и цель ее — воспроизведение 

1 Лист бумаги, полотно картины и т. под.

на бумаге того мимолетного впечатления, 
которое сама природа рисует на внутрен-
ней стенке нашего глаза. А если цель 
рисунка воспроизводить действительно 
существующее впечатление, то возмо-
жен лишь один способ рисовать правиль-
но, а именно, руководствоваться теми вы-
веденными из опыта законами, изучение 
которых и составляет цель перспективы.

Различие между геометральным 
и перспективным рисунком. — Пред-
мет можно изображать двояко: геомет
рально и перспективно. Цель геоме-
трального рисунка — передавать предмет 
в его действительных размерах, неза-
висимо от впечатления, производимого 
им на глаз. Чтобы достичь этого, пред-
мет рисуют в двух видах: в вертикаль
ном, определяющем высоту предмета 
и в горизонтальном, дающем его пла-
новое изображение (иначе сказать в вер
тикальной и горизонтальной проекци-
ях, см. стр. 20). Кроме того, чтобы дать 
более ясное понятие о деталях, пред-
мет предполагают разрезанным в одном 
или нескольких направлениях и рисуют 
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еще эти разрезы, что составляет третий 
вид рисунка. Геометральный рисунок 
употребляется, например, в техниче
ском рисовании и служит для выпол-
нения по нем различных работ, так как 
дает в руки мастера такое изображение 
предмета, на котором точно обозначе-
ны размеры линий и углов. Но рисунок 
этот будет условный, не дающий цель-
ного представления о действительности. 
В природе мы видим предметы не в пла-
не и не в поперечном или продольном 
разрезе, а в форме целого; причем, на-
правление некоторых линий является 
измененным сравнительно с действи-
тельностью и изменения эти происходят 
при каждом перемещении зрителя. По-
добные перемены в направлении линий 
не случайны, а подчинены известным 
законам, которые и должны составлять 
предмет нашего изучения. Чтобы сде-
лать объяснение более понятным, приве-
дем примеры того и другого способа изо-
бражения. Рис. 1 представляет каменное 
творило в перспективе, т. е. в том виде, 
как оно представилось бы нам, если бы 
мы стояли против точки О, на расстоя-
нии ОD от картины. Рисунок этот дает 
ясное представление как о внешней, так 
и о внутренней форме предмета.

На рис. 2 изображено творило в гео-
метральном рисунке, т. е. в плане и в двух 
разрезах: продольном и поперечном. 
При таком способе изображения ум наш 

должен сделать некоторое усилие, чтобы 
по трем изображениям воспроизвести об-
щую форму предмета.

Иногда, для более ясного пред-
ставления об этой общей форме, 
в геометральный рисунок вводятся тени 
(рис. 3). Линии этих рисунков, как пря-
мые, так и кривые, не подвергаются 
видоизменению. Предметы изображены 
прямо перед зрителем и хотя оттенены 
для большего рельефа, но тем не менее 
изображены условно. В действительно-
сти, в какое бы положение мы их ни поста-
вили, мы непременно увидели бы, хотя 
отчасти, верхнюю или нижнюю их 
поверхность, так, например: на болте — 
верхнюю или нижнюю сторону гайки; 
в винте — верх или низ шестиугольной 
головки и круглую головку самого винта. 
Несмотря на такую условность и непол-
ноту рисунка, мы без труда узнаем изо-
браженные предметы, так как формы их 
нам хорошо известны.

Понятие о картине. — Основные точ
ки и линии перспективы. — Вслед-
ствие известного строения нашего глаза 
вышина и объем видимых нами предме-
тов уменьшаются по мере их удаления. 
При этом все линии, параллельные лучу 
зрения, как бы сходятся на линии гори-
зонта в той точке, куда направлен наш 
взор. Некоторые из линий опускаются, 
другие поднимаются, но все сходятся 
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в одну точку, лежащую на высоте на-
шего глаза и называемую центральною 
точкою2.

Прежде чем перейти к рассмотрению 
других основных точек и линий в карти-
не, уясним себе, что собственно называет-
ся в живописи картиной. Картина вообще 
есть изображение какой- либо местности 
или сцены, которые могут быть охваче-
ны одним взглядом. Если это последнее 
условие не соблюдено и художник наме-
рен дать зрителю целый ряд различных 
сцен или впечатлений, то это будет уже 
не одна картина, а целый ряд картин 
или панорама. Как же должен поступать 
художник, чтобы соблюсти единство впе-
чатления при изображении какой-либо 
сцены, которую он не видит перед глаза-
ми, но которая рисуется в его воображе-
нии или воспоминании? Опыт учит нас, 
что охватить глазом предмет мы можем 
не иначе, как с расстояния, превышаю-
щего в три раза его наибольшее протяже-
ние. Например, чтоб охватить взглядом 
палку величиною в одну сажень, надо 
встать, при нормальном зрении, в рассто-
янии трех сажен от палки.

2 Эта точка называется также и точкой 
зрения.

Предположим, что художник смо-
трит из окна своей комнаты на рассти-
лающийся перед ним пейзаж. Он увидит 
так много предметов и на таком обшир-
ном пространстве, что будет принужден 
поворачивать голову для того, чтоб об-
вести глазами последовательно весь пей-
заж. Если же он отступит несколько на-
зад, поле зрения его, ограниченное рамой 
окна, уменьшится. Предположим, что 
окно имеет один аршин ширины; если ху-
дожник отступит на три аршина в глубину 
комнаты, он увидит именно такую часть 
пейзажа, какую может охватить одним 
взглядом; рама окна будет служить как 
бы рамой картины. Если бы можно было, 
вставив в эту раму цельное стекло (вме-
сто холста или бумаги), обвести на нем 
достаточно длинным карандашом (в этом 
случае в три арш. длины), все предме-
ты, как они будут рисоваться на стекле, 
то получился бы рисунок, сделанный 
по всем правилам перспективы. Это слу-
жит доказательством, что перспективное 
изображение предметов не есть произ-
вольное, но дается самой природой.

Из вышесказанного вытекает, 
по-видимому, то заключение, что опыт-
ный рисовальщик, обладающий верным 
взглядом, мог бы изображать предметы 

Рис. 1. Рисунок перспективный Рис. 2. Рисунок геометральный
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Рис. 3. Рисунок геометральный

в перспективе без изучения законов ее 
и не прибегая к геометрическим построе-
ниям. Но это возможно только в том слу-
чае, когда вид или сцена, которые рисует 
художник, настолько удовлетворяют его, 
что могут быть воспроизведены им без 
всяких перемен. Раз он пожелает изме-
нить что-нибудь в видимой картине: при-
бавить здание, фигуру или просто пере-
ставить некоторые предметы, — удалить 
или приблизить что-либо, — одного гла-
зомера окажется недостаточно, и худож-
нику придется прибегнуть к правилам, 
выработанным опытом и получившим вы-
ражение в теории перспективы.

Пусть рисующий представит себе кар-
тину в виде вертикальной плоскости, по-
ставленной между ним и рассматриваемым 
предметом, и затем, прежде чем приступить 
к перспективному рисунку, установить по-
ложение трех главных линий, составляю-
щих всегда основу всякой картины.

Первою проводится линия осно
вания, которая образует собою нижний 
край картины.

Вторая — есть линия горизонта. 
Эта линия лежит всегда на высоте гла-
за зрителя, а потому может перемещать-
ся на картине выше или ниже, в зави-
симости от положения глаза. Предметы, 

на которые мы смотрим сверху, будут ле-
жать ниже линии горизонта; те же пред-
меты, на которые мы смотрим снизу, ле-
жат выше ее.

Когда линия горизонта выбрана 
(установлена 3) и проведена, надо опреде-
лить на ней точку, в которой пересечется 
с нею луч, исходящий из глаза зрителя. 
Через эту точку проводится третья ос-
новная линия — вертикальная, которая 
пересечет обе первые линии под прямым 
углом. Вертикальная линия делит кар-
тину на две части, которые могут быть 
и неравны между собою. Точка, в кото-
рой луч, исходящий из глаза зрителя, 
пересекается с линией горизонта и чрез 
которую проводится вертикальная ли-
ния, называется центральной точкой 
или точкой зрения, как ее называют 
многие. Мы будем называть ее в своем 
руководстве — центральной.

Определив на картине центральную 
точку и линию горизонта, остается изме-
рить расстояние, с которого зритель дол-
жен рассматривать картину, чтобы увидеть 
ее так, как видел ее художник; другими 
словами, остается измерить длину зри-
тельного луча. Луч этот, как совпадающий 

3 Выбор, линии горизонта зависит от усмотре-
ния и вкуса рисующего.
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Рис. 4. Изображение, получаемое 
на внутренней стенке глаза.

с оптическою осью глаза, представляется 
нам в виде одной точки. Чтобы измерить 
настоящую длину луча, его следует пред-
положить отложенным на линии горизон-
та, продолжив эту последнюю за пределы 
картины. Точка, где окончится на линии 
горизонта эта отложенная нами линия, 
будет называться точкой отдаления или 
расстояния и будет находиться на таком 
же расстоянии от центральной точки, на 
каком находится зритель от картины.

По этим двум точкам и трем ли
ниям строится вся перспектива. Исклю-
чение составляют только линии, которые 
не перпендикулярны к плоскости картины 
и не составляют с ней угла в 45°. Такие 
линии сходятся в случайных точках, кото-
рых в картине может быть несколько. На-
пример: в комнате находится скамья, по-
ставленная не параллельно стене. В этом 
случае направления стен будут сходиться 
в центральной точке, а горизонтальный 
линии скамьи будут сходиться в какой-ни-
будь случайной точке, хотя и лежащей на 
линии горизонта. Если же скамья будет по-
ставлена в наклонном положении, то слу
чайная точка может находиться и не на ли-
нии горизонта, а выше или ниже ее.

Объяснение процесса зрения. — Так 
как цель перспективы — воспроизво-
дить с точностью то впечатление, которое 

предметы оставляют в нашем глазу, рас-
смотрим, прежде всего, каким образом 
это впечатление глазом воспринимается. 
Световые лучи, исходящие из какого-ли-
бо предмета (наподобие бесконечного 
множества нитей), направляются по пря-
мой линии к глазу, где, на пути своем, 
прежде всего, встречают склеротику — 
прозрачную роговую оболочку, которая 
покрывает глаз снаружи. Лучи проходят 
сквозь эту оболочку, но не все проникают 
внутрь глаза, так как за ней встречают 
радужную оболочку, уже не прозрачную. 
Посреди не этой радужной оболочки име-
ется отверстие, или зрачок, в который 
и входит часть лучей. Зрачок обладает 
способностью расширяться в темноте, 
дабы иметь возможность воспринять боль-
шее количество световых лучей, и сужи-
ваться при слишком ярком свете, чтобы 
предохранять зрительные нервы от силь-
ного действия света. Зрительные лучи, 
попадающие в отверстие зрачка, прохо-
дят чрез хрусталик, чечевицеобразное 
прозрачное тело, — находящееся позади 
радужной оболочки на оси глаза. Лучи 
эти, направляясь далее, сходятся в из-
вестной точке (точка О рис. 4), за кото-
рой снова расходятся, причем оставляют 
на задней стенке глаза, так называемой 
сетчатой оболочке, обратное изображе-
ние. В этом можно убедиться из рис. 4, 
на котором показано, что верхние точки 
предмета получаются на сетчатой оболоч-
ке внизу, а нижние наверху.

Чтобы нагляднее объяснить это яв-
ление, предположим, что в стене темной 
комнаты  или в ставне закрытого окна про-
делано небольшое отверстие. Находящиеся 
против этого отверстия освещенные предме-
ты (даже целый пейзаж, рис. 5) отразятся 
на противоположной стене или на экране, 
поставленным напротив отверстия, и при-
том в опрокинутом виде. Изображение бу-
дет тем явственнее, чем отверстие меньше 
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и пейзаж дальше. Если плоскость, на ко-
торой получается изображение, белая, то 
изображение сохранит все цвета и оттенки, 
какие имеет предмет в действительности. 
Разбирать, каким образом обратное изо-
бражение, получаемое в глазу, переходит 
в наше сознание в прямом виде, мы здесь 
не станем: этот вопрос относится к области 
физиологии и не может быть вмещен в тес-
ные рамки нашего труда.

Границ поля зрения. — Через отвер-
стие зрачка можно рассматривать толь-
ко ту часть пространства, которая будет 
заключена в пределах конуса, имеющего 
вершину в центре глаза О (рис. 4) и огра-
ниченного с боков отверстием зрачка. 
Например, чтобы охватить одним взгля-
дом кругообразную поверхность, диаме-
тром в три аршина (рис. 6), мы должны 
быть удалены от нее приблизительно ар-
шин на девять. В этом случае глаз может 
быть рассматриваем как вершина конуса, 
основанием которого будет наблюдаемая 
кругообразная поверхность. Глаз обни-
мает все пространство, заключающееся 
в этом конусе, и так как зрительные лучи 
могут простираться до бесконечности, 
то очевидно, что пространство, которое 
мы можем охватить одним взглядом, тем 
обширнее, чем более мы удалены от него. 
Следовательно, на расстоянии ста ар-
шин мы можем видеть дерево в тридцать 
слишком аршин вышины; между тем, 
как рассматривая его с расстояния двух 
аршин, мы не увидим и одного аршина, 
не двигая головы.

Сделав общий обзор оснований пер-
спективы и дав понятие о процессе зре-
ния, перейдем к подробному рассмотре-
нию главных положений.

Понятие о картине вообще. — Мы бу-
дем называть картиной всякую поверх-
ность, на которой рисуем: чаще все-

го это — просто лист бумаги, который 
мы будем предполагать поставленным 
вертикально. Подобная условность, впро-
чем, не может затруднить нас, так как 
мы привыкли представлять себе пред-
меты, изображенные на лежащем перед 
нами рисунке, как напр., деревья, здания 
и т. под., стоящими вертикально. И так, 
мы всегда будем предполагать нашу кар-
тину стоящею вертикально.

Чтобы понять, каким образом пред-
меты рисуются на картине, предположим 
ее прозрачной; а так как раньше уже пред-
положили ее вертикальной, то ничто не 
мешает принять за картинную плоскость 
стекло оконной рамы. Если смотреть на 
ландшафт не из окна комнаты, то трудно 
определить, будет ли видимое направление 
линий — действительное или только ка-
жущееся, ибо нет никакой плоскости для 
ориентирования. Совсем другое дело, ког-
да мы смотрим на местность чрез оконную 
раму. Окно служить как бы вертикальной 
плоскостью, по которой легко ориентиро-
ваться. Кроме того, полученное впечатле-
ние может быть закреплено на стекле окна 
при помощи длинного карандаша. В этом 
случае получится рисунок, приведенный 
в перспективу естественным образом, при-
чем одни линии будут параллельны сте-
клянной раме, другие — составят с нею 
какой-нибудь угол. Зрительные лучи, на-
правляющиеся из глаза зрителя к каждой 
точке пейзажа, как бы оставляют свой след 
на стеклянной плоскости. Если б можно 
было заменить эти лучи нитями, то полу-
чилось бы на стекле материальное изобра-
жение этой естественной перспективы.

Попробуем пояснить, каким обра-
зом простая фигура, напр. квадрат 
(рис. 7) изобразится на картинной пло-
скости, предполагая ее прозрачною. 
Четыре нити, изображающие четыре 
зрительных луча, пересекают картин-
ную плоскость и тем определяют четыре 


