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Основы понимания графики 

 

Звонцов В.М. 'Основы понимания графики' - Москва: Издательство Академии 
Художеств СССР, 1963 - с.71 

Эта книга рассказывает, в чем проявляется искусство графики, как оно создается, 
его сущность. 
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ИСКУССТВО ГРАФИКИ 

Графическим искусством, или графикой (от греческого "графо" - пишу, рисую), 
называется один из видов изобразительного искусства. 

По своему содержанию и форме, задачам и методам графика имеет много общего с 
искусством живописи. И живопись и графика в отличие от других видов 
изобразительного искусства (например скульптуры, произведения которой создаются 
реальными объемами) имеют в своем распоряжении плоскость (холст, бумагу, стену). 
Многие поколения художников вырабатывали способы, приемы, позволяющие 
живописцу и графику на этой плоскости создать изображение, кажущееся реальным. 
Так, на двухмерной плоскости создается иллюзия трехмерности, и это одна из 
присущих живописному и графическому искусству условностей. Существует еще 
целый ряд общих для графики и живописи признаков. Что же все-таки отличает 
графику от живописи и от других видов изобразительного искусства? 

Понять своеобразие искусства графики нам поможет сравнение двух произведений: 
графического - плаката Д. С. Моора "Помоги" и живописного - картины С. В. Иванова 
"В дороге. Смерть переселенца". Оба произведения широко известны и принадлежат к 
числу лучших в нашем изобразительном искусстве. Но изобразительные средства, 
которыми решают свою задачу художники, далеко не одинаковы. Не вдаваясь в 
слишком подробный анализ произведений, постараемся уяснить, какими путями шли к 
цели их авторы. 

С. В. Иванов рассказывает о большом горе семьи переселенца, потерявшей хозяина-
кормильца, надежду и опору (илл. 1). Художник подробно и последовательно ведет 
повествование, не упуская ни одной детали, позволяющей глубже раскрыть замысел. 
Сам прошедший много трудных верст с переселенцами, Иванов жадно стремится 
передать все им увиденное и передуманное. Свой замысел художник настойчиво 
проводит и в цветовом строе картины, убедительно передающем беспощадный зной 
летнего дня, и в безнадежно-унылом пейзаже бескрайней степи, и в каждой фигуре 
человека. Эмоциональный строй картины создают не только драматические образы 
людей, но и достоверные, многозначительные детали: темная икона, лежащая на груди 
покойника, беспорядочно разбросанная сбруя и нехитрый скарб кочующей семьи, 
сиротливо торчащие в небо оглобли телеги и т. д. Фигуры людей, предметы написаны с 
ощутимой материальностью и объемностью, подчеркнутой короткими и резкими 
полуденными тенями. Вряд ли нужно еще что-либо добавлять, говоря об этой 
замечательной картине. Художник создал мужественное и обличающее произведение, 
передал суровую правду крестьянской жизни в царской России. 
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1. С. Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889. Масло 

Теперь обратимся к произведению графика. Плакат Д. Моора вышел в свет в 1921 
году. Молодая Советская республика, изнуренная длительной гражданской войной, в те 
годы испытала еще одно бедствие: неурожай и голод, охватившие многие губернии. 
Правительство призвало весь народ оказать помощь голодающим. Этот призыв и 
воплощен в плакате "Помоги" (илл. 2). 

 
2. Д. Моор. Помоги. 1921. Плакат 
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Плакат всегда отличается немногословностью, скупостью изобразительных средств. 
Моор сознательно ограничивает изобразительные средства. Ничего лишнего, ничего 
отвлекающего внимание от главного: только самое важное, только черное и белое. 
Одинокая фигура крестьянина символична в самом высоком смысле этого слова; в ней - 
образ бедствующего народа. Белый, почти призрачный силуэт, ясно подчеркнутый 
костяк в рисунке рук и ног, зияющие впадины глазниц и рта создают впечатление, 
будто смерть уже коснулась этого человека. Жест поднятых рук выражает призыв, 
отчаяние и последнюю надежду. Детали в плакате 

немногочисленны, но особенно выразительны Сплошной черный фон плаката мрачен 
и страшен, как голодная смерть; единственный тощий и поникший хлебный колос на 
этом черном фоне - скорбный знак бедствия. Короткая, энергичная надпись: "Помоги". 
Одним словом сказано все. Изображение решено нарочито плоскостно, условно, так как 
сложные объемные эффекты лишь отвлекали бы внимание от главного. Этот плакат, 
отличающийся скупостью художественных средств, отлично выполнил свою задачу. 
Такова сила несколько сдержанного и условного, но выразительного и точного языка 
графики. 

Теперь перейдем к более подробной характеристике основных признаков искусства 
графики. 

Прежде всего графика - искусство, основу которого составляет рисунок. Цвет в 
искусстве графики применяется более ограниченно, нежели в живописи. Основными 
изобразительными средствами графики являются линия, пятно, светотень. К этим 
средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. 

Давайте внимательно присмотримся к этим, казалось бы, скупым изобразительным 
средствам. Из большого числа офортов Рембрандта изберем хотя бы три листа: 
"Портрет матери" (илл. 3), "Пейзаж с тремя деревьями" и "Три креста". Посмотрите, с 
каким разнообразием великий художник использует линию (штрих). Самые различные 
штрихи: то широкие и темные, то легкие и прозрачные, а то и вовсе еле уловимые, как 
тончайшая паутина; короткие и дробные, длинные и упругие, четкие и сглаженные; 
штрихи параллельные, пересекающиеся, сложно сплетающиеся друг с другом, или 
просто точки - все это позволяет Рембрандту решать линией самые разнообразные 
задачи. Портрет матери, согретый сердечным теплом, мягок и лиричен. Пейзаж 
насыщен движением и пронизан светом; в нем Рембрандт создал возвышенный, 
эпический образ родной природы. Суровыми и мужественными средствами решена 
сложная многофигурная драматическая сцена в "Трех крестах". Мы видим, как гибко, 
разнообразно и выразительно использует линию большой мастер. А если прибавить к 
выразительности линии бесконечное разнообразие различных по форме пятен, 
представить, что и линии и пятна могут применяться в тончайших тональных вариациях 
- от легких и прозрачных до самых глубоких и темных, - то станет ясно, что в руках 
художника-графика сосредоточены богатые изобразительные средства. 
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3. Рембрандт. Портрет матери. 1628. Офорт 

Используя такой обширный арсенал средств, художник достигает очень 
убедительной передачи света и пространства, впечатления конкретности 
изображаемого, вплоть до ощущения характера материалов (фактуры). Умело 
используя художественную форму, подчиняя формальные средства своей воле, 
направляя их на осуществление замысла, художник создает произведение, которое 
привлекает зрителей не только внешней стороной, но прежде всего глубоким 
содержанием. Глядя на произведение графического искусства, мы часто забываем, что 
перед нами черно-белое изображение. Больше того: нам часто кажется, что мы 
ощущаем и цвет и движение - таким сильным бывает впечатление от совершенного 
графического произведения. 

Часто в гравюре или рисунке, используя контрасты только черного и белого, график 
убедительно передает широкий слепящий поток открытого прямого света. А ведь для 
живописи - это задача, почти неосуществим ая. 

В живописи цвет является основным изобразительным средством, и именно при 
помощи цветных материалов (красок) достигается художественное изображение 
предметного мира. Цвет как один из самых существенных признаков окружающей нас 
среды положен в основу искусства живописи. Многочисленные сочетания цвета, его 
тончайшие изменения, его эмоциональное воздействие и 

является важнейшим средством для живописца. Цветовые (колористические) 
возможности живописи необычайно разнообразны и позволяют решать очень широкие 
задачи. Надо подчеркнуть, что цвет в живописи неразрывно связан с рисунком. Ведь в 
действительности цвет всегда присущ конкретным предметам, форма которых 
передается рисунком. И чем совершеннее рисунок живописца, тем успешнее будет 
решать он цветовые задачи. 

Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может (и не должна) 
соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и гнаться за цветовым 
богатством, доступным только одной живописи. 
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Признавая рисунок определяющим, ведущим началом графики, нельзя думать, что 
этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые задачи. Возможности 
эмоционального воздействия цвета, его свойства использует и графика. Но в силу 
особых задач графического искусства, своеобразия графических материалов, цветовые 
решения в графике существенно отличаются от цветовых решений в живописи. Работая 
черным материалом на белой бумаге, график различает массу оттенков черного - от 
самых теплых до самых холодных. Бумага также почти никогда не бывает абсолютно 
белой, а всегда имеет легкий цветной оттенок. Графику вовсе не безразлично, какой 
цвет избрать и на какой бумаге работать в каждом отдельном случае. Очень часто 
художник к черно-белому изображению привлекает всего один цвет, который 
становится особо значительным, впечатляющим. Привлекая два-три цвета, редко 
больше, график бывает занят поисками силы каждого цвета, наиболее выразительного 
его расположения, учитывает взаимодействие соседних цветов, возможные наложения 
их друг на друга. 

А к какому виду искусства относится множество самостоятельных произведений, 
созданных в техниках акварели, гуаши, пастели? Такого рода произведения, очевидно, 
относятся к искусству живописи. Хотя они и исполнены на "традиционном" 
графическом материале - бумаге, но в них решаются те же многообразные и тончайшие 
цветовые задачи, как, скажем, в масляной живописи. Акварель, гуашь и пастель, 
конечно, часто применяются художником в графических произведениях, но со 
свойственными графике сдержанностью, скупостью и условностью. 

Остановимся на понятиях живописности и графичности, с которыми приходится 
нередко встречаться. Когда говорят о живописности, то хотят подчеркнуть богатство 
контрастов, гибкость и разнообразие цветовых и тональных отношений, позволяющих 
избавиться в произведении искусства от ощущения скованности, неподвижности, 
создать впечатление живости, изменчивости, присущих окружающему нас миру. В этом 
смысле живописность свойственна произведениям и графики, и скульптуры, и других 
видов искусства. Если же говорят, к примеру, о графичности живописного 
произведения, то имеют в виду резко выраженный рисунок, четкое отделение друг от 
друга элементов картины, а также преобладание скупых, лаконичных цветовых 
отношений. 

Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать 
лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка. Это обусловлено своеобразными 
задачами графики, характером и свойствами материалов, имеющихся в ее 
распоряжении. 

Следующим признаком графического искусства является то, что основным 
материалом для создания и размножения графических произведений является бумага. 

Следующим характерным свойством графического искусства является его теснейшая 
связь с процессами печати или полиграфическим воспроизведением. Так называемая 
печатная форма, с которой производится печатание, может создаваться самим автором 
(эстамп) или фотомеханическим, машинным путем (плакат, книжная и прикладная 
графика). Следовательно, графика располагает счастливой возможностью 
множественного повторения (тиража) своих произведений. 

Важнейшими качествами искусства графики являются массовость, быстрота реакции 
на требования, выдвигаемые жизнью. Ясность, лаконизм и выразительность 
художественного языка, доступность, простота материалов, небольшие размеры работ 
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требуют относительно меньшего времени и сил на создание графического 
художественного произведения по сравнению с другими видами изобразительного 
искусства. Нетрудно убедиться в этом хотя бы на следующих примерах. Во все периоды 
жизни современного общества первой на требования времени откликалась графика. В 
суровые годы Великой Отечественной войны первой "отмобилизовалась" из всех 
изобразительных искусств графика. Буквально на второй день войны появились 
плакаты, острые политические карикатуры, рисунки в газетах. Другой пример: 
написанная живописцем картина или изваянная скульптором статуя, на создание 
которых было затрачено много времени и сил, могут появиться перед зрителем в 
подлиннике только в одном месте, а вот графика может быть представлена в оригинале 
одновременно в десятках, а если понадобится, в сотнях мест. Перемещение 
произведений живописи и особенно скульптуры сложно, громоздко, а распространение 
графических листов - дело очень легкое. Из всех изобразительных искусств графика 
меньше всего теряет свои художественные достоинства в репродукции, при 
фотографировании, а значительная часть графики прямо рассчитана на 
полиграфическое воспроизведение. 

Оперативность и множественность, ясность и выразительность языка делают графику 
боевым, широко демократическим и самым массовым видом изобразительного 
искусства. Недаром графика была и остается сильным оружием идеологической 
борьбы. Гневные, разоблачающие офорты Гойи или литографии Домье - это 
политическое выступление смелых и мужественных людей против реакции. 

Графика - самое древнее из всех изобразительных искусств. Первые графические 
изображения возникли на самых ранних стадиях развития человеческого общества - в 
эпоху неолита и бронзовом веке. Еще до того, как древний человек обратился к опытам 
в скульптуре и живописи, он создал первые рисунки, положившие начало искусству 
графики. Эти дошедшие до нас изображения обычно выцарапаны на скалах, на стенах 
пещер, на костяных пластинках. Такие изображения сохранились на орудиях быта, на 
оружии. Рисунки эти не только фиксировали какие-либо события, окружающий мир, но 
долгое время служили средством общения между людьми, заменяя собой письменность. 
Так, с помощью различных изображений первобытный человек излагал свою мысль. В 
такого рода рисунках (криптограммах) содержались определенные понятия и 
повествования. Постепенно, с развитием речи, такие рисунки стали обозначать не 
только фразы, но отдельные слоги, звуки. Начертание их менялось, пока не приняло 
облик знакомых нам букв. 

Длительное время графические изображения почти не имели самостоятельного 
значения и являлись украшением тех или иных предметов. С появлением письменности 
графика стала все шире применяться в рукописных книгах, пергаментах, грамотах для 
украшения и разъяснения текста. Да и само создание шрифтов- большое искусство. 
Достаточно посмотреть, например, на древне-славянские рукописи, чтобы понять, что 
над ними трудились настоящие художники. Искусство рукописи, или каллиграфии, 
получило необычайно широкое развитие в Китае. Способов размножения графических 
изображений человек долгое время не знал, и все произведения создавались в 
единственном экземпляре. За возникновением отдельных видов графики, графических 
техник и их развитием мы проследим, когда будем знакомиться с ними. 

Итак, отличительные признаки, основные особенности искусства графики сводятся к 
следующему: графика - такой вид изобразительного искусства, основу которого 
составляет рисунок; главными изобразительными средствами графики являются линия, 
пятно, светотень; цвет в графике применяется более ограниченно и условно, чем в 
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живописи; изобразительный язык графики отличается скупостью, лаконичностью в 
применении художественных средств; основным материалом, на котором исполняются 
и размножаются произведения графики, является бумага; значительная часть 
графического искусства тесно связана с печатью, с размножением или тиражированием 
произведений; создание произведений в графике требует относительно меньшего 
времени, чем в других изобразительных искусствах; относительная простота техники, 
подвижность материалов, лаконизм и точность художественного языка делают графику 
искусством оперативным, а возможность широкого распространения - самым массовым 
видом изобразительного искусства. 

Современное графическое искусство подразделяется на четыре основных группы: 
станковая графика, книжная графика, плакат, прикладная графика. Следуя этой 
системе, обратимся теперь к более подробному ознакомлению с каждым из видов 
графики, попутно изучая, сколь возможно это в пределах очерка, графические техники, 
их историю и творческий процесс. 
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СТАНКОВАЯ ГРАФИКА 

Чтобы лучше понять, как создается художественное произведение, кратко 
остановимся на тех сторонах творческого процесса, которые присущи любому виду 
изобразительного искусства. 

Идея, замысел, содержание произведения заставляют художника выбирать из 
множества изобразительных средств именно те, которые позволяют с наибольшей 
полнотой и убедительностью осуществить задуманное. Нередко художник-график 
отдает предпочтение какой-нибудь одной технике, глубоко и всесторонне овладевает 
любимым материалом. Следовательно, избранная мастером техника как нельзя лучше 
соответствует творческому направлению художника, его характеру и темпераменту - 
значит, языком этой техники он лучше всего может высказывать свои мысли. 

Созданию любого произведения искусства предшествует кропотливая работа по 
изучению и накоплению материалов, связанных с избранной темой. Художник пытливо 
изучает эпоху, обстановку, знакомится с литературным и изобразительным материалом, 
вспоминает, как решалась эта тема другими художниками. В этот период художник 
обычно выполняет множество вспомогательных подготовительных работ с натуры и по 
памяти (наброски, этюды, эскизы). Подготовительный период будет тем короче, чем 
богаче жизненный опыт художника, чем шире его кругозор и совершеннее мастерство. 
Собрав подготовительный материал, художник не должен повторять пройденного: на 
любое явление жизни он смотрит глазами современного человека, дает этому явлению 
современную оценку и с этих позиций стремится сказать свое слово в искусстве, будь 
это исторический или современный сюжет. 

Важнейшим моментом творчества является нелегкий процесс своеобразного 
перевода жизненного материала на язык изобразительного искусства, претворения его в 
образы реалистического искусства, обобщения и типизации образов, отбора самого 
существенного и важного. Если бы художник совершенно бесстрастно и одинаково 
равнодушно, как оптический прибор, отразил все, что видит глаз, не вынося своего 
суждения, своей оценки, не производя никакого отбора, ничего не защищая и ни к чему 
не призывая, - это было бы чуждым нам натуралистическим подходом к 
художественному творчеству. 

В руках художника - сильные средства эмоционального воздействия. Умело 
используя их, он может вызвать у зрителя самые разнообразные чувства: 
драматической напряженности, тревоги, взволнованности, торжественности, 
эпического спокойствия, задумчивости, лирической грусти и т. д. Но удача будет 
сопутствовать художнику лишь в том случае, если он умело разместит на холсте или 
бумаге все элементы изображения, бережно взвесит и найдет характер и место каждого 
из них, хорошо согласует их между собой. Это называется композицией 
художественного произведения. Большое значение имеет ритмический строй 
произведения. В зависимости от расположения и чередования отдельных элементов 
(фигур, предметов, линий, цветовых и тональных пятен) ритм произведения может быть 
плавным, певучим или же нервным, беспокойным, бурным. В поисках наиболее 
совершенного композиционного решения художник всеми средствами выделяет и даже 
преувеличивает характерные признаки главного, составляющего суть произведения, и 
очень сдержанно трактует все остальное. 

Главным в художественном произведении является его глубокая идейность, 
общественная значимость, его роль в воспитании высоких чувств в человеке. Но 
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произведение художника не было бы художественным и не выполнило бы своей задачи, 
если бы не доставляло зрителю эстетического наслаждения, не удовлетворяло его 
стремления ко всему красивому, не развивало его вкус. Следовательно, художественное 
произведение при высоком идейном содержании должно непременно обладать 
красивым декоративным строем, радовать глаз зрителя. В стремлении реально, полно и 
ощутимо передать явления окружающего нас мира художник не должен переступать 
известную грань, за которой кончается искусство с его условностями и начинается 
бессмысленное, губительное для искусства копирование натуры, погоня за иллюзорным 
изображением чисто физических сторон окружающего мира. В графике совершенно 
необходимо, чтобы реалистическое изображение не разрушало плоскости бумаги, 
органически связывалось с материалом, на котором оно создано. Лишь при этом 
условии сохраняются цельность, собранность произведения в пределах листа. Нельзя, 
например, считать творческим достижением такой перспективно-объемный эффект 
изображения, когда кажется продырявленной не только плоскость холста или бумаги, 
но и стена, на которой висит такое произведение. 

К станковой графике относятся произведения графического искусства, имеющие 
самостоятельное значение. Они не связаны с литературным текстом (как, например, 
книжная графика и плакат) и не имеют узкого практического назначения (как, 
например, произведения прикладной графики). Станковой эта группа графики 
называется по аналогии со станковой живописью, произведения которой создаются на 
специальном станке - мольберте. Для станковой графики характерны широта тематики 
и разнообразие изобразительных средств. Чтобы разносторонне раскрыть избранную 
тему, графики нередко создают целые серии станковых произведений- Все листы таких 
серий объединены не только общей темой, но и приемами исполнения. Нашему 
зрителю хорошо известны такие серии советских графиков, как "В. И. Ленин в 1917 
году" Е. А. Кибрика, "Это не должно повториться" Б. И. Пророкова (илл. 4), "Не 
забудем, не простим!" Д. А. Шмаринова, "Метро" Л. В. Сойфертиса (илл. 5) и другие. 

 
4. Б. Пpopоков. Мать. 1958 - 1959. Акварель, тушь, карандаш 
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5. Л. Сойфертис. Уборка вестибюля. 1957. Черная акварель 

Очень разнообразны материалы станковой графики. Остановимся на станковых 
работах, создаваемых такими широко распространенными материалами, как карандаш, 
тушь, черная акварель и другие. Эти работы нередко являются подготовительными 
упражнениями, вспомогательным материалом к какому-либо произведению (картине, 
эстампу, иллюстрации и т. д.). Они могут быть сделаны и с натуры и по представлению. 
Сюда относятся очень быстрые зарисовки, фиксирующие отдельные характерные черты 
натуры (наброски), более детальные рисунки или подробно проработанные, 
законченные вещи. Многие из таких вспомогательных рисунков выполнены так 
мастерски и настолько содержательны, что приобретают ценность первоклассного 
художественного произведения. Характерным примером могут служить портретные 
рисунки художника Г. Гольбейна Младшего. Большинство этих рисунков исполнено 
как этюды к живописным портретам, но в них даны такие яркие человеческие 
характеры и так велико их профессиональное мастерство, что трудно найти что-либо 
равное в искусстве рисунка (илл. 6). 
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6. Г. Гольбейн. Портрет Томаса Элиота. Около 1530. Рисунок 

Нам известно много замечательных произведений графики в технике карандаша. 
Художники пользуются довольно разнообразным ассортиментом карандашей. Самыми 
распространенными являются графитные карандаши различных степеней мягкости. 
Штрих графитного карандаша отличается красивым серым тоном и имеет легкий 
отблеск. Очень красивый насыщенно черный и бархатный штрих дают так называемые 
итальянские и угольные карандаши. Нередко художники работают карандашами, 
изготовленными из цветных пигментов (сангина, цветные меловые карандаши и др.). 
Карандаш - материал очень гибкий, послушный, позволяющий разнообразно работать в 
пределах небольшого листа. И. Е. Репин в карандашном портрете Л. Н. Толстого 
скупыми и благородными средствами создал проникновенный образ писателя великого 
и мудрого, простого и человечного. Конечно, такой рисунок выходит за пределы просто 
натурной зарисовки. Глубокая содержательность и прекрасная форма делают его 
самостоятельным и значительным произведением (илл. 7). 
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7. И. Репин. Л. Н. Толстой за работой. 1891. Карандаш 

Уголь является излюбленным материалом многих художников. Угольный рисунок 
обычно выполняется на шероховатой бумаге, а иногда на холсте, и отличается 
красивым бархатистым тоном" широким и энергичным штрихом. Художница К. 
Колльвиц в произведении "Домашняя работница" отлично использовала возможности 
угольного рисунка, создав образ простой женщины, изнуренной нелегким трудом (илл. 
8). 
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8. К. Колльвиц. Домашняя работница. 1906. Уголь 

Часто встречается в графике соус - рисовальный материал из очень мелкого черного 
порошка, скрепленного клеящим веществом. Иногда соус применяется в виде сухого 
порошка, но чаще всего разбавляется водой. 

Особыми качествами обладает перовой рисунок. Работает художник разбавленной 
тушью или специальными чернилами, применяя обычные стальные, а также гусиные и 
тростниковые перья, особым способом затачивая их. Разные перья дают различные 
штрихи - то очень острые и тонкие, то мягкие и широкие. Перовой рисунок красив 
своей четкостью, чистотой и изяществом разнообразных по форме штрихов. Из 
приведенной нами иллюстрации видно, как подвижный, прозрачный и легкий перовой 
штрих позволил Г. С. Верейскому очень живо передать свет, легкую дымку в воздухе, 
оживленное движение на городской улице (см. фронтиспис). 

Широко распространен в советской графике прием рисования жидкими черными 
материалами (чаще всего тушью) при помощи кистей, так называемого фетрового пера 
или заточенных деревянных палочек. Этот прием отличается очень разнообразным, 
свободным и темпераментным сочетанием штрихов и пятен одного глубоко черного 
тона. Многие из рисунков О. Верейского, А. Коко-рина, В. Горяева, Е. Чарушина и 
других советских мастеров выполнены этим способом. 

Но особенно широко распространена в графике работа тушью, черной акварелью, 
гуашью, темперой и другими черными материалами, разбавленными водой. Кисти, 
которыми работает график, очень разнообразны. Бесконечны тональные нюансы этой 
техники. 

Необычайного совершенства достигли в этой области китайские мастера. Их 
искусство настолько значительно, что следует о нем рассказать подробнее. Традиции 
этого искусства слагались веками, и в творчестве таких мастеров, как, например, Ци 
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Бай-ши и Сюй Бэй-хун (Жю Пэон), достигли большого совершенства. Сюжеты 
произведений китайских художников чаще всего почерпнуты из природы. Эти простые 
сюжеты решены с таким вдохновением, что пробуждают в душе человека целую гамму 
сложных и прекрасных чувств, заставляют ощутить разнообразие и неповторимую 
красоту окружающего мира. Китайские мастера умеют вызвать у зрителя ощущение 
таких изменчивых явлений, как журчание водяных струй, порыв ветра, бег облаков в 
небе, полет птицы. Работают китайские мастера тушью на особо тонкой бумаге, хорошо 
впитывающей влагу. Китайская тушь (жидкая или же сухая - в палочках) справедливо 
считается лучшей в мире. Сухую тушь растирают с водой в специальных каменных 
тушницах. Китайские кисти очень разнообразны и тщательно подобраны. Рисунки чаще 
всего выполняются на вертикальных полосах бумаги. Трудно передать все богатство 
этой техники. В одних местах рисунка художник быстрыми точным движением наносит 
тушь более сухой кистью, тушь не успевает расплыться на бумаге и ложится четко. В 
других местах влажная кисть намеренно дольше задерживается на бумаге, тушь 
расползается и дает мягкие, расплывчатые сочные пятна. Некоторые места рисуются с 
обратной стороны тонкой бумаги с тем, чтобы на лицевой стороне проступили 
особенно нежные пятна. Работы китайских мастеров отличаются композиционным 
совершенством. Изображения очень часто сочетаются с надписями, а сами иероглифы 
используются как декоративные и композиционные элементы произведения. В этих 
произведениях нас привлекает скупость изобразительных средств, большая точность и 
меткость рисунка. В известной работе Сюй Бэй-хуна "Быстро скачущая лошадь" 
благодаря высокому мастерству и совершенному владению техникой просто, свободно 
л уверенно передано сложное движение (илл. 9). 

 
9. Сюй Бэй-хун. Быстро скачущая лошадь. 1930-е годы. Тушь 

Станковые произведения выполняются не только в какой-нибудь одной технике. 
Очень часто графики в одной работе сочетают две, три и даже большее число 
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различных техник, что расширяет творческие возможности и обогащает запас 
изобразительных средств художника. Нередко станковые произведения выполняются 
черным материалом с применением цвета в характерной для трафики сдержанной, 
скупой манере цветовых решений. 

Великолепные образцы станковых рисунков создали итальянские мастера 
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тинторетто, немецкие художники 
Гольбейн, Дюрер, Менцель, голландские и фламандские мастера Рембрандт, Рубенс, 
Ван-Дейк, французские художники Ватто, Фрагонар, Энгр, Домье и многие художники 
различных стран мира. 

Из русских художников прошлого назовем таких мастеров рисунка, как О. А. 
Кипренский, А. А. Иванов, П. А. Федотов, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель. В 
советском искусстве станковый рисунок получил дальнейшее развитие в работах таких 
художников, как Е. А. Кибрик, Г. С. Верейский, Кукрыниксы, Д. А. Шма-ринов, Н. А. 
Тырса, В. В. Лебедев, Н. Н. Жуков, Г. Рейндорф, А. Ф. Пахомов, Б. И. Пророков, О. Г. 
Верейский, Л. В. Сойфертис и многих других. 
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Эстамп 

Большим и важным разделом станковой графики является эстамп. Чтобы лучше 
понять его особенности, необходимо кратко ознакомиться с принципами печати в 
искусстве эстампа. Художник создает на твердых материалах (литографском камне, 
деревянной доске, металлической пластине, линолеуме и т. д.) так называемую 
печатную форму, с которой и производится печатание художественного произведения - 
эстампа. Для того чтобы отпечатать в типографии репродукцию, плакат, иллюстрацию, 
этикетку и так далее, тоже изготовляется печатная форма, но делается она с 
оригинального произведения художника фотомеханическим способом с помощью 
специальных аппаратов и машин. Такая печатная форма называется типографской или 
машинной, а печать с нее - типографской или полиграфической печатью. 

Печатная форма в эстампе, созданная руками автора-художника, называется 
авторской печатной формой, а печать, в отличие от типографской, мы называем 
художественной печатью. Различные способы создания эстампа в зависимости от 
материала печатной формы (камень, дерево, металл, линолеум) называются 
графическими техниками. К наиболее распространенным графическим техникам 
относятся: ксилография, офорт, литография и линогравюра. В искусстве графики 
различают три вида печати: высокая или выпуклая печать, где изображение 
отпечатывается на бумагу с возвышенных, выступающих мест печатной формы 
(например, в ксилографии и линогравюре); глубокая печать, где изображение 
оттискивается на бумагу из углубленных мест печатной формы (например, в офорте), и 
плоская печать, где изображение печатается с гладкой, ровной поверхности печатной 
формы (например, в литографии). 

Теперь нетрудно заключить, что эстампом (от французского estamper - штамповать, 
оттискивать) называется художественное произведение станковой графики, 
отпечатанное с авторской печатной формы. 

Каковы же те художественные достоинства, которые выдвигают эстамп в число 
наиболее важных видов современного изобразительного искусства? 

Прежде всего, печать придает эстампу такие особые художественные качества, такое 
звучание линии, пятна и цвета, какие несвойственны произведениям других видов 
графики. В каждом виде печати, как мы убедимся, эти достоинства будут разными. 

Авторская печатная форма дает возможность создавать подлинные художественные 
произведения не в одном, а во множестве экземпляров одинаковой художественной 
ценности. Количество возможных оттисков (тираж эстампа) зависит от материала 
печатной формы и от способов ее выполнения. 

Автор сам участвует во всех процессах создания эстампа - от изготовления печатной 
формы до печатания и оформления оттиска. Исходя из замысла, он избирает технику, 
манеру исполнения, определяет качество краски и бумаги, способы печати и т. д. 
Только большой практический опыт позволяет художнику свободно владеть 
материалом, умножать творческие находки и вырабатывать свой индивидуальный 
почерк. Автор придирчиво следит за качеством каждого оттиска, отбирает, 
подписывает и выпускает в свет только самые лучшие листы. Все экземпляры 
авторского тиража имеют ценность оригинала и в то же время не бывают абсолютно 
одинаковыми. В каждом следующем оттиске художник может чуть изменить качество 
краски и бумаги, различными способами усилить или ослабить интенсивность тона 
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всего эстампа или отдельных его мест. Все это, не нарушая общего впечатления, вносит 
своеобразные оттенки в каждый лист. Отпечатав часть тиража, автор может внести в 
печатную форму поправки и изменения и продолжать печатание. В этом случае 
эстампы появляются на свет в нескольких состояниях. Некоторые офорты Рембрандта, 
например, дошли до нас в нескольких состояниях, и каждое из них по-своему 
привлекательно. Такие возможности художник чрезвычайно ценит и не стремится 
сделать все оттиски совершенно тождественными. При репродуцировании эстампа 
воспроизводится обычно только одно состояние, только один из лучших вариантов 
оттиска. 

Необходимо отметить два момента из истории развития искусства эстампа. 
Большинство графических техник (а в особенности ксилография, резцовая гравюра, 
офорт и литография) с момента их возникновения и примерно до середины XIX века 
служили не только художественному творчеству, но являлись средством 
воспроизведения (репродуцирования) произведений всех видов изобразительного 
искусства. Фотографии, фотомеханических способов репродуцирования человек долгое 
время не знал. Произведения искусства (главным образом живописи) перерисовывались 
на печатную форму и с нее оттискивались отдельными листами в виде гравюр и 
литографий. 

Гравированием (от французского "graver" - вырезать) называется процесс создания 
печатной формы в ряде техник. При помощи специальных инструментов художник 
вырезает (гравирует) на твердом материале печатную форму. В настоящее время к 
гравированию относят и химические способы обработки печатной формы (травление). 
Процесс гравирования присущ ксилографии, резцовой гравюре, офорту, линогравюре и 
некоторым другим техникам. Гравюрой называются произведения графики, 
отпечатанные с гравированной печатной формы. В зависимости от принципа печатания 
оттисков различают гравюру выпуклую и углубленную. На старинных гравюрах можно 
видеть несколько подписей мастеров, трудившихся над ее созданием, например 
"написал", "изобразил" (автор художественного произведения); "зарисовал" 
(перерисовал с произведения для гравюры); "гравировал", "вырезал" (создал печатную 
форму); "изготовил", "выполнил" (печатал). Какими бы виртуозами эти мастера ни 
были, репродукция, конечно, была несовершенной. Труд многочисленных мастеров-
репродукционистов был, разумеется, необходим, но репродукционный эстамп погубил 
множество талантливых художников. Они превращались в ремесленников, 
вынужденных забросить самостоятельное творчество, всю жизнь перерисовывать, 
копировать чужие произведения, изощряться в технических приемах, чтобы как можно 
более приблизиться к оригиналу. Кропотливым трудом эти мастера выработали 
изумительные по виртуозности технические приемы, создали целые школы 
репродукционной гравюры и литографии. Но методы и многие технические приемы 
репродукционного эстампа оказались непригодными для творчества, сковывали 
художников и не могли не сказаться отрицательно на развитии искусства графики. 

Второй важный момент из истории эстампа. В условиях феодальных, монархических 
или буржуазно-демократических государств эстамп объявлялся уделом аристократов, 
искусством избранных, недоступным пониманию простого человека, "черни". В 
привилегированных слоях общества сформировался целый культ эстампа. Используя 
свое социальное положение, власть денег, "избранные" диктовали художникам темы и 
сюжеты, поощряли угодных им мастеров. Объявив эстамп искусством камерным, 
произведения которого предназначены для папок любителей, для кабинетов и гостиных 
аристократических домов, они требовали строго ограниченных небольших размеров и 
определенных приемов исполнения эстампа. 
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В России эстамп распространялся среди народа в очень своеобразной форме лубка. 
Печатные формы создавались главным образом на деревянных досках, оттиски нередко 
раскрашивались от руки. Лубки распространялись офенями - книгоношами - по всей 
стране, а порой и нелегальным путем. Содержание лубков было самым разнообразным 
и во многих случаях далеко не безобидным для господ и их прислужников. Многие 
лубки привлекали декоративностью, нарядностью, свойственными народному 
искусству, простотой изобразительных средств и ясностью замысла. 

Никогда еще не было таких благоприятных условий для развития эстампа, какие 
создала советская действительность. Этот вид графики необычайно современен и своей 
массовостью, остротой и подвижностью как нельзя лучше соответствует задачам 
времени, укладу и темпам нашей жизни. 

Теперь ознакомимся с некоторыми графическими техниками. 
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Ксилография 

Ксилографией называется гравюра на дереве (по-гречески "ксилос" - дерево). 
Существует два вида гравюры на дереве: обрезная и торцовая. 

В обрезной или продольной гравюре печатная форма создается на деревянных досках 
продольного распила. При помощи специальных режущих инструментов штрихи, 
линии и пятна, образующие на доске рисунок, обрезаются со всех сторон, а 
промежутки, то есть все, что не должно печататься, углубляются. Затем на доску 
накатывается при помощи валика краска, сверху кладут мягкую бумагу и делают 
отпечаток на специальном станке или вручную. Рисунок (гравюра) оттискивается с 
выступающих возвышенных частей доски, на которые накатана краска, следовательно 
ксилография является одним из видов выпуклой гравюры, а ее печать относится к 
группе высокой печати. 

Почти во всех видах эстампа изображение на печатной форме должно быть 
исполнено в обратном (зеркальном) положении, чтобы оттиск получился в том виде, 
как задумал его художник. В распоряжении автора имеется ряд способов переноса на 
печатную форму зеркального изображения. Эта особенность не создает для художника 
особых трудностей, и, работая над печатной формой, он хорошо представляет себе, 
каким будет оттиск. 

Первые обрезные гравюры были довольно примитивными. Со временем техника 
совершенствовалась, появились более гибкие и разнообразные штрихи, но все же 
изобразительные возможности этого вида ксилографии не особенно широки. 
Затрудняет гравирование неоднородность древесных слоев, к тому же гравирование 
вдоль слоя идет легко, но значительно труднее - поперек слоя. Но обрезная гравюра 
имеет свои неповторимые художественные достоинства. Материал заставляет 
художника освобождать изображение от мелочей, быть лаконичным, искать 
обобщений. Крупный штрих, глубокие по тону и простые по рисунку пятна создают 
особый декоративный строй обрезной гравюры. Именно этими качествами объясняется 
большой интерес современных художников к обрезной гравюре. 

Первые продольные гравюры появились в Китае еще в VI веке, В Европе этот вид 
гравюры известен с XV века и наибольшее распространение получил в Нидерландах и 
Германии в XV - XVI веках. Широко применялась гравюра в печатании книг, причем, 
нередко на одной доске гравировались и рисунки и шрифт. Во многих странах были 
распространены ксилографские оттиски, раскрашенные от руки акварелью. В XVI веке 
в Италии получил распространение особый вид цветной гравюры на дереве. Печатались 
такие гравюры с нескольких досок. Оперируя сдержанными, близкими друг к другу 
цветами, а иногда тональными переходами одного цвета, художники стремились полнее 
передать эффекты света и тени и создавали гравюры с такими подчеркнутыми 
объемами, что они напоминали скульптурные рельефы. Такой вид гравюры называется 
"кьяроскуро" (от сочетания итальянских слов "свет" и "тень"). 

Но особенно большое развитие обрезная гравюра получила в XVII - XIX веках в 
Китае и Японии. Прекрасным мастером одноцветных гравюр был японский художник 
Моронобу. Японская цветная гравюра на дереве XVIII и первой половины XIX века 
составляет одну из замечательных страниц мирового изобразительного искусства. 
Печатались эти гравюры с нескольких досок. Одна из них была рисующей: с нее 
оттискивался линейный рисунок. Рисунок дополнялся целой гаммой плоских цветовых 
пятен. Для каждого цвета гравировалась отдельная доска. Лучшие художники того 
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времени, смело отойдя от старых, традиционных тем и сюжетов, преимущественно 
мифологического и религиозного содержания, обратились к явлениям окружающей 
жизни. Появились живые и искренние жанровые сцены, пейзажи и портреты. 

Произведения Харунобу, Утамаро, Тойокуни, Хиросиге, Хокусаи (см. обложку) и 
других мастеров свидетельствуют о гуманизме их творчества, большой любви к 
человеку и природе. Их гравюры отличаются необычайной точностью и меткостью 
рисунка, совершенством композиции, тонким цветовым решением, лишенным всякой 
иллюзорности. Цветовой строй каждого листа прост "и благороден. Японская цветная 
гравюра оказала благотворное влияние на развитие цветного эстампа и в других 
странах. 

В России обрезная гравюра известна с середины XVI века. Первые печатные издания 
в России (например, "Апостол", изданный Иваном Федоровым в 1564 году) были 
украшены оттисками с деревянных досок. Как мы уже говорили, этот дешевый и 
доступный способ гравирования и печати был широко распространен в создании 
народных картинок - лубков. 

Торцовая гравюра на дереве, также относящаяся к выпуклой гравюре, была 
изобретена английским художником Т. Бьюиком во второй половине XVIII века. 
Необычайно быстро распространившись, торцовая гравюра почти совершенно 
вытеснила обрезную. Печатная форма в торцовой гравюре создается на досках 
поперечного распила, волокна древесины перпендикулярны поверхности доски. 
Применяются твердые породы: пальма, самшит, бук. Гравирование производится 
стальными резцами различных размеров и профилей - штихелями. Острый инструмент 
одинаково легко режет дерево в любом направлении. Принципы гравирования и печати 
сходны с теми, которые знакомы нам по обрезной гравюре: углубляются на доске те 
места, которые не должны печататься. Но однородное по плотности дерево и более 
совершенный инструмент позволяют достичь многочисленных технических приемов, 
выгодно отличающихся от ограниченной техники продольной гравюры. Свободным 
движением штихеля художник гравирует самые разнообразные штрихи, передает 
многообразие тональных отношений, переходы от света к тени, более объемно строит 
форму. Появилась так называемая тоновая деревянная гравюра. 

Штрих торцовой гравюры отличается четкостью и изяществом: густая сеть таких 
штрихов имеет серебристый оттенок, очень выгодно сочетающийся с черными пятнами. 
Примером очень хорошего использования достоинств техники ксилографии могут 
служить иллюстрации Г. Д. Епифанова к "Одиссее" Гомера (илл. 10). Торцовая гравюра 
очень широко распространена в книжной графике. Деревянная печатная форма нередко 
верстается вместе со шрифтовым набором и печатается полиграфическим, машинным 
способом. 
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10. Г. Епифанов. Иллюстрация к 'Одиссее' Гомера. 1955. Ксилография 

Долгое время торцовая гравюра являлась лишь только средством репродуцирования. 
По оригиналам художников мастера-граверы создавали печатную форму, достигая 
порой замечательного совершенства, проявляя большой вкус. Многих из них мы по 
праву можем считать соавторами художественных произведений. Широко известны, 
например, гравированные иллюстрации и станковые рисунки Домье, Гаварни и Доре. 

Яркий пример творческого отношения к делу представляют гравюры русского 
мастера Е. Вернадского к "Мертвым душам" Н. В. Гоголя, сделанные по рисункам А. 
Агина. Высоким мастерством, ясным индивидуальным почерком отличаются гравюры 
Л. Серякова и В. Матэ. 

Вполне творчески самостоятельная, свободная от репродукционных тенденций 
торцовая гравюра зародилась в странах Западной Европы и в России к началу XX века. 
Художники стали создавать авторскую печатную форму. 

Из европейских мастеров, положивших начало эстампа в этой технике, следует 
прежде всего назвать Ф. Валлотона во Франции, К. Колльвиц в Германии и Ф. 
Мазерееля в Бельгии. В нашей стране лучшие торцовые гравюры создали советские 
художники. Если до революции и появлялись сравнительно немногочисленные 
гравюры в станковой и книжной графике, то в советском искусстве сложилось очень 
интересное и разнообразное искусство торцовой гравюры. Работы наших художников 
известны далеко за пределами Родины и причисляются к лучшим образцам этой 
техники. 

Произведения замечательного художника В. А. Фаворского отличаются глубиной и 
значительностью замысла. В. А. Фаворский работает преимущественно в технике 
торцовой гравюры, и это яркий пример того, как художник наилучшим образом 
раскрывает свой богатый талант, свои убеждения, свой темперамент в определенной 
технике. Этот требовательный и мудрый художник решает свои замыслы языком 
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ксилографии с ее строгой и ясной техникой, чеканностью форм, благородством и 
чистотой штриха. Его гравюрам свойственна простота, строгость и значительность - 
качества, присущие произведениям глубокого художественного обобщения (илл. 11). 

 
11. В. Фаворский. Иллюстрация к 'Скупому рыцарю' А. С. Пушкина. 1959 - 1961. 

Ксилография 

Мы не имеем возможности характеризовать здесь творчество других советских 
мастеров гравюры на дереве, имеющих ярко вы-раженные индивидуальные 
особенности, создавших замечательные произведения станковой и книжной графики. 
Ясно определились и развиваются традиции торцовой гравюры в двух основных 
центpax: в Москве и Ленинграде. А. Кравченко, Н. Купреянов, А. Остроумова-
Лебедева, В. Фалилеев, П. Шиллинговский, А. Гончаров, Д. Митрохин, М. Пиков, С. 
Мочалов, Л. Хижинский, Г. Епифанов и множество других имен, вероятно, знакомы 
читателю. На смену старшим художникам идет новое поколение ксилографов, 
заявившее о себе интересными работами. Опыты цветной торцовой гравюры 
немногочисленны, но говорят о ее больших возможностях. 
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Офорт 

Офортом в узкопрофессиональном значении называется штриховая углубленная 
гравюра на металле, выполненная при помощи травления. Свое наименование офорт 
получил от французского "Геаи forte", то есть крепкая водка - так раньше называли 
азотную кислоту, которая применяется для травления. В настоящее время к офорту 
относят не только штриховую травленую гравюру, но также другие манеры, связанные 
с травлением, и даже некоторые механические приемы гравирования (сухая игла). Но 
во всех случаях офорт - углубленная гравюра; именно своеобразие глубокой печати 
составляет отличительный признак техники и придает оттискам особые 
художественные достоинства. Офорт - самая сложная и трудоемкая из всех 
графических техник. Манеры офорта (их известно около десяти) столь различны, что 
необходимо упомянуть хотя бы главные из них. Печатная форма создается на медных 
или цинковых пластинках (иногда на железных), которые называются офортными 
досками. Процесс гравирования и печати лучше всего проследить на примере основной 
манеры офорта, которую называют игловой офорт, просто офорт, травленый штрих или 
чистый офорт. Она является основной, определяющей манерой в технике офорта. 

Лицевую сторону офортной доски покрывают тонким слоем кислотоупорного грунта 
(офортного лака). На этом грунте стальными иглами выцарапывают рисунок, обнажая 
металл. На черной поверхности грунта очень отчетливо проступают награвированные 
линии. Используя разные иглы, различные приемы работы ими, художник легко 
выполняет самый сложный рисунок. Затем офортную доску погружают в кювету с 
кислотой. Чаще всего для травления пользуются азотной кислотой, разбавляя ее водой в 
различных пропорциях. Кислотоупорный лак надежно предохраняет доску, и кислота 
вытравливает в глубину только награвированные штрихи. В соответствии с замыслом 
художник может вести травление в несколько приемов, то есть протравливать 
различные места гравюры на разную глубину. На офортной доске можно легко делать 
поправки, вносить дополнения, ослаблять или же вовсе удалять отдельные места при 
помощи стальных шаберов и гладилок. Офорт печатается особой краской; печатание 
производится на специальной офортной бумаге с горячей доски; под очень сильным 
давлением вала офортного станка краска из всех углублений офортной доски 
перетискивается на влажную бумагу. Игловой офорт справедливо называется 
классическим офортом, так как он является основой основ офортного искусства. Только 
уверенно владея этой манерой, художник может рассчитывать на успех в других 
манерах. 

Широко распространенной манерой является акватинта, позволяющая вводить в 
офорт тоновые плоскости различной силы я фактуры, напоминающие заливки тушью. 
Особенно часто акватинта применяется в сочетании с игловым офортом. Хорошим 
примером сочетания штриха с большими тоновыми плоскостями являются офорты 
Гойи (илл. 12). 
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12. Ф. Гойя. Это звери. Из серии 'Ужасы войны'. 1810 - 1820. Офорт 

Мягкий лак (срывной лак) - так называют одну из манер офорта. Эта манера 
получила свое название от свойства лака, которым грунтуется доска. Оттиск мягкого 
лака напоминает карандашный или угольный рисунок. В пейзаже "Ранней весной" (илл. 
13) автора привлекла возможность передать трудноуловимое состояние едва 
пробудившейся природы, используя мягкость карандашного штриха. 

 
13. В. Звонцов. Ранней весной. 1962. Мягкий лак 

Манера сухой иглы не связана с травлением, но ее обычно относят к технике офорта. 
Способ гравирования прост, а оттиски исключительно красивы. Гравирование 
производится остро отточенной стальной иглой прямо на шлифованной доске. По краям 
штрихов образуются острые выступы, заусеницы; эги заусеницы, или, как их называют 
иначе, барбы, при печатании задерживают около штрихов краску, придавая линии 
особую сочность, мягкость и бархатистость. Художник В. Волков в листе "Путепровод" 
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удачно применил манеру сухой иглы. Взяв, казалось бы, весьма обыденный мотив из 
жизни города, художник рассказал, сколь красивым и значительным бывает то, мимо 
чего мы часто проходим равнодушно. Манера сухой иглы позволила избежать 
перегрузки произведения штрихом и тоном (илл. 14). 

 
14. В. Волков. Путепровод. 1961. Сухая игла 

Цветную печать художники практикуют в различных манерах офорта. Известны два 
способа цветной печати в офорте. Печать с одной доски заключается в том, что 
награвированную доску набивают различными красками при помощи кистей или 
маленьких тампонов. Иногда ограничиваются одним цветным оттиском, но чаще по 
цветному отпечатку еще раз оттискивают ту же доску, набивая ее одним рисующим 
цветом (обычно черным), что объединяет офорт, смягчает границы цвета. Такого рода 
цветная печать требует большой сдержанности в использовании цвета. Неумело 
раскрашенная доска дает оттиск, напоминающий грубо и безвкусно подкрашенную 
репродукционную гравюру. Значительно выше по художественным достижениям 
способ печатания цветного офорта с нескольких досок, когда для каждого цвета 
гравируется отдельная доска. Оттиск отличается гармоничным и скромным цветовым 
строем. 

Подробно останавливаться на других манерах офорта (резерваж, лавис, меццо-тинто 
и др.) в этом очерке невозможно, но каждая из них имеет свои достоинства. Различные 
манеры офорта применяются как в чистом виде, так и в многообразных сочетаниях. Для 
искусства офорта характерно обилие технических приемов во всех процессах создания 
эстампа (гравирование, травление, печать). 

Офорт выделяется среди других эстампов особыми художественными качествами, 
придаваемыми прежде всего глубокой печатью. Штрих на оттиске имеет небольшой 
рельеф, выступает над поверхностью бумаги, что нетрудно заметить невооруженным 
глазом или наощупь. Отдавленная на бумаге плоскость доски, имеющая легкий тон, 
усиливает цельность, собранность произведения. Благодаря рельефности штрих в 
офорте создает особые цветовые эффекты и отличается большим разнообразием, 
редкой глубиной и напряженностью тона. Такие широкие возможности, позволяющие 
решать сложные творческие задачи, издавна привлекали к офорту не только графиков. 
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Лучшими офортистами, как правило, были крупнейшие художники (Рембрандт, Гойя, 
Коро, Милле, Репин, Серов и т. д.). 

Гравирование на металле травлением издавна применялось в прикладном искусстве 
(для украшения оружия, утвари и т. д.). Первые самостоятельные офорты в игловой 
манере появились в начале XVI века и гравировались на железных досках. Вскоре 
железо заменяется более послушным материалом - медью. Одними из первых 
выполнили свои офорты на меди немецкие мастера А. Альтдорфер и А. Дюрер. Вплоть 
до XVII века манера травленого штриха (иглового офорта) была господствующей и 
почти единственной. Параллельно с нею развивалась манера сухой иглы, не имевшая в 
то время большого самостоятельного значения и чаще всего применявшаяся для правки 
травленого штриха. Почти все остальные манеры офорта (акватинта, мягкий лак, черная 
манера и т. д.) возникли в XVIII веке. 

Большой подъем искусства офорта отмечается в XVII веке. В творчестве 
французского художника Ж. Калло мы впервые встречаемся с травлением в несколько 
приемов. Ж. Калло создал много замечательных офортов в травленом штрихе и в том 
числе значительную по содержанию и мастерству серию "Бедствия войны". Очень 
интересны пейзажные офорты другого французского мастера того времени К. Лоррена. 
Особенно значительными были достижения голландских мастеров XVII века. 
Рембрандт поднял искусство офорта на такую ступень, что его многочисленные листы 
до сих пор являются непревзойденными образцами. В творчестве Рембрандта ярко 
воплотились народно-освободительные идеи новой Голландии, только что сбросившей 
испанское иго. Глубоко реалистическое, гуманное, обращенное к народу творчество 
Рембрандта близко и дорого нам. Рембрандт первым раскрыл особые художественные 
качества офорта, показал неисчерпаемые возможности этой техники, создав 
проникновенные психологически глубокие образы. Интересны и разнообразны офорты 
других голландцев: Гойена, Остаде, Зегерса, Рейсдаля, Берхема. Известными 
офортистами были также Ван-Дейк - во Фландрии, Рибейра - в Испании, Роза - в 
Италии. 

Для офорта XVIII века характерны поиски новых приемов работы, создание новых 
манер. Техника офорта все более усложняется. Появляются первые опыты цветной 
печати в офорте. Поиски новых способов, технических приемов очень часто связаны с 
задачами репродуцирования. Вновь открытые манеры нередко используются прежде 
всего в репродукционном офорте. Например, в Англии в XVIII и начале XIX века очень 
популярны были сложные репродукционные офорты в черной манере. Из мастеров 
офорта XVIII века выделяются итальянские художники Тьеполо, Каналетто и Пиранези. 

Ярким явлением в истории искусства стали офорты с акватинтой испанского 
художника Ф. Гойи. Для эмоционально напряженного, сурового искусства Ф. Гойи 
творческой находкой было сочетание травленого штриха с широкими пятнами 
акватинты. Социально острые, драматические офорты Ф. Гойи посвящены героической 
борьбе испанского народа против наполеоновской интервенции (серия "Ужасы войны") 
или разоблачению испанской реакции (серия "Капричос"). 

Во второй половине XIX и начале XX века в офорте работают такие известные 
художники, как Коро, Т. Руссо, Милле, Добиньи, Бракемон, Мане, Дега, Сислей во 
Франции, Уистлер и Брэнгвин - в Англии, Цорн - в Швеции и многие другие мастера, 
значительно обогатившие и расширившие возможности офорта. 
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В России офорт известен со второй половины XVII века. В технике офорта работал, 
например, мастер-иконописец Симон Ушаков, ряд иностранных мастеров, обучавших 
этому искусству русских художников. Более широкое развитие офорт получил в нашей 
стране в XIX веке. Из многочисленных художников, работавших в офорте, назовем О. 
А. Кипренского, Ф. А. Бруни, Т. Г. Шевченко, И. И. Шишкина, И. Е. Репина, В. Д. 
Поленова, Н. Н. Ге, С. В. Иванова, Н. Н. Герардова. Велика заслуга В. В. Матэ, 
воспитавшего в Академии художеств многих замечательных мастеров офорта. Офорты 
В. А. Серова немногочисленны, но, бесспорно, принадлежат к лучшим произведениям 
этой техники в русском искусстве. 

В советском изобразительном искусстве плодотворно работали и работают 
художники старшего поколения, сохраняя и развивая лучшие традиции этой техники, 
расширяя и углубляя технические приемы. К их числу относятся И. Нивинский, В. 
Фалилеев, П. Шиллинговский, Е. Крутикова, Г. Верейский, Д. Кутателадзе, Л. 
Овсянников, М. Добров и другие. 

В 1959 году в залах Музея Академии художеств была организована первая в истории 
нашего искусства большая выставка офорта. Эта выставка убедительно показала, что в 
офорте активно работают художники многих республик и городов страны, что 
искусство офорта нашло достойных преемников - художников среднего и младшего 
поколений, офорты которых отличаются глубокой идейностью, значительностью 
тематики, разнообразием и богатством техники, новыми интересными поисками. К 
этим художникам относятся, например, С. Шор, А. Апинис, П. Белоусов, А. Постель, М. 
Алексич, А. Харшак, В. Мироненко, М. Фейгин, В. Волков и многие другие. Особенно 
выделяются отличные мастера офорта Эстонии: Э. Окас, А. Бах-Лийманд, О. 
Кангиласки, А. Кээренд, А. Кютт, О. Соанс и другие. Их офорты свидетельствуют о 
творческой зрелости авторов и высокой культуре этого замечательного искусства в 
Эстонской республике. 
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Резцовая гравюра 

Углубленная резцовая гравюра на металле называется также классической гравюрой. 
Гравирование производится на металлической (чаще всего медной) доске вручную 
стальными штихелями. 

Техника классической гравюры очень сложна, требует усидчивой, медленной и 
кропотливой работы. В старой резцовой гравюре оригинальные творческие 
произведения встречались редко. Классическая гравюра очень долго служила целям 
репродуцирования, что наложило свой отпечаток на технические приемы. 
Выработалась строгая система гравирования, особая ритмичность линий, их послушное 
следование движению формы. Линия классической гравюры отличается 
пластичностью, чистотой и грацией; в гравюре очень тонко передаются светотеневые 
колебания. 

Своеобразие, возможности и классические приемы резцовой гравюры очень ярко 
выражены в приводимом нами произведении А. Дюрера (илл. 15). Чистота и четкость 
штриха дают возможность художнику, не нарушая целостности произведения, 
развернуть последовательное повествование, изобразить множество подробностей. 
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15. А. Дюрер. Всадник, смерть и черт. 1513. Резцовая гравюра 

Гравирование резцом на металле было распространено еще в начале XV века для 
украшения предметов обихода, для печатания игральных карт, образцов орнамента и т. 
д. 

Первые самостоятельные произведения в технике резцовой гравюры появились в 
конце XV века (гравюры М. Шонгауэра, А. Полайоло, А. Мантеньи). Замечательные 
гравюры создали в этой технике А. Дюрер и Лука Лейденский (конец XV и начало XVI 
века). С середины XVI века классическая гравюра развивается преимущественно как 
репродукционная техника. Некоторые мастера работали так виртуозно, достигали 
такого совершенства, что заслужили всемирную известность (Гольциус, Форстерман, 
Нантейль и другие). 

В России при Петре I работал талантливый гравер А. Зубов, создавший знаменитую 
панораму Петербурга (1716). В более позднее время прекрасные портреты гравировал 
Е. Чемесов; отличным портретистом был также Н. Уткин (среди его гравюр особенно 
ценными являются портреты А. С. Пушкина, А. В. Суворова). Отлично владели этой 
сложной техникой С. Галактионов, А. Ухтомский, К. и В. Чесские, а из более поздних 
мастеров - Ф. Иордан и И. Пожалостин, работавшие преимущественно в 
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репродукционной гравюре. Изящные гравюры создал Ф. Толстой к поэме Богдановича 
"Душенька". 

С того времени, когда для целей репродуцирования стали все более использовать 
офорт, а затем ксилографию и литографию, сложная резцовая гравюра стала исчезать и 
в репродукциях. Строгая каноничность, сухость и сложность старых методов 
гравирования отпугивали художников. Некоторое время резцом гравировали марки, 
денежные знаки и другие документы, но и тут на смену ему явились фотомеханические 
способы. Казалось, резцовая гравюра устарела и обречена на неминуемую гибель. Но 
вот в самом конце XIX века, и, особенно, в наши дни, резцовая гравюра снова 
привлекает внимание художников и неожиданно предстает в новом виде. 

Современные художники, используя красоту тонкой, чистой и певучей линии резца, 
создают очень лаконичные, состоящие из минимального числа линий гравюры. В этом 
случае линия становится особо выразительной и пластичной. Резцом работают многие 
художники в Чехословакии, в Германской Демократической Республике, во Франции и 
других странах. 

Замечательны творческие достижения в технике резцовой гравюры советского 
художника Д. И. Митрохина. Так древняя графическая техника, казавшаяся погибшей, 
обретает новые возможности ее применения. 
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Литография 

Литография (от греческого "литое" - камень и "графо" - пишу, рисую) - самая 
распространенная графическая техника. Печатная форма создается на литографском 
камне - плите мелкозернистого плотного известняка. На поверхности шлифованного 
камня рисунок исполняется жирным литографским карандашом или специальной 
литографской тушью. Поверхность камня обрабатывается травящим составом, который 
воздействует только на непрорисованные места камня, делая их невосприимчивыми к 
краске (в увлажненном состоянии). Краска хорошо ложится на зажирен-ные (т. е. 
прорисованные) места, а вся остальная плоскость остается совершенно чистой. 
Печатают литографию на специальном печатном станке и особой литографской бумаге. 

Существуют довольно разнообразные приемы (манеры) работы в литографии. 
Применяются литографские карандаши различной мягкости. Разводя тушь водой до 
жидкого состояния, рисуют на камне пером и кистью штрихами, сплошными заливками 
или с мягкими светотеневыми переходами (размывкой); применяются способы 
выскребания, выцарапывания по черному фону и т. д. В зависимости от замысла и 
манеры работы камень шлифуют или совсем гладко, или делают поверхность его в 
разной степени шероховатой (зернистой). Если художник-автор сам непосредственно на 
камне создает печатную форму-это называется автолитографией. Существует способ 
выполнения оригинала на специальной переводной бумаге. Такая бумага называется 
иначе корнпапиром или автографской бумагой, а сам способ называют автографией. 
Рисунок, выполненный на корнпапире, перетискивается на камень и обрабатывается 
обычным способом. В данном случае обратное (зеркальное) положение рисунка на 
печатной форме достигается механическим путем и значительно облегчает процесс 
работы. На корнпапире, к тому же, очень удобно работать с натуры. 

Литографская печать широко применяется и в полиграфии, но художник при этом не 
создает сам печатной формы, а печать производится с литографского цинка или 
алюминия. 

Цветная литография более сложна, так как для каждого цвета приходится готовить 
отдельный камень, но результаты очень интересны, и этот вид литографии продолжает 
развиваться. 

Бесспорные достоинства литографии заключаются в большой свободе творческих 
приемов, позволяющих работать почти с той же непринужденностью и смелостью, как 
в обычном рисунке на бумаге; привлекает также возможность (в автографии) избежать 
создания обратного рисунка на печатной форме; при разнообразии художественных 
приемов техника и технология литографии не очень сложны; заманчива также быстрота 
выполнения и многотиражность литографии. Из приведенных здесь иллюстраций 
видно, как материал литографии дает возможность различным по характеру творчества 
художникам наилучшим образом осуществить замысел. Прекрасный мастер портрета В. 
А. Серов чрезвычайно скупыми изобразительными средствами, сохраняя красоту 
карандашного штриха, создал обаятельный образ русского композитора (илл. 16). А. Ф. 
Пахомов с чувством симпатии рассказал о начале трудового дня доярки, хорошо 
использовав сочетания чистой линии с широкими и мягкими пятнами тона (илл. 17). К. 
И. Рудакову литография дала возможность передать тонко и остроумно характеристики 
героев рассказа Мопассана, удачно "обыграв" делали (илл. 19). В живой манере 
свободного карандашного рисунка создал Е. А. Кибрик образ любимого нами Кола 
Брюньона (илл. 18). 
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16. В. Серов. Портрет А. К. Глазунова. 1899. Литография 

Литография была изобретена в Германии А. Зенефельдером в конце XVIII века. Уже 
в начале XIX века литография широко распространилась во всех странах Европы (в том 
числе и в России) и прежде всего была использована как выгодная и дешевая 
репродукционная техника. Были найдены сложные способы многоцветной 
репродукционной литографии (хромолитография). Многочисленые репродукции 
распространялись в виде отдельных листов - эстампов, а также в печатных изданиях. 

 
17. А. Пахомов. Начало дня. 1960. Литография 
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Из ранних станковых литографий выделяются листы французских художников 
Жерико и Делакруа. 

 
18. Е. Кибрик. Иллюстрация к роману 'Кола Брюньон' Р. Роллана. 1934 - 1936. 

Литография 
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19. К. Рудаков. Иллюстрация к рассказу Мопассана 'Исповедь Теодуля Сабо'. 1935. 

Литография 

В период подъема революционной борьбы в Европе литография выступает как 
боевое, массовое и демократическое искусство. Передовые художники того времени 
широко использовали лучшие стороны и возможности литографии. Они создали 
произведения острой политической сатиры, карикатуры, разоблачавшие феодально-
буржуазную реакцию, метко разящие правителей, продажных парламентариев, 
военщину, духовенство, судейских чиновников, биржевых дельцов, спекулянтов и 
авантюристов, наживавшихся на несчастьях народа. Могучее и полнокровное 
творчество великого французского художника О. Домье было проникнуто духом 
революции, любовью к простому народу. Великолепные литографии Домье, 
направленные против реакции, обладали такой силой воздействия и были так 
популярны в народе, что по указанию правительства не раз уничтожались в массовом 
порядке, а сам автор подвергался преследованиям и был заключен в тюрьму. Всемирно 
известны полные драматизма, беспощадной сатиры и гнева литографии Домье 
"Похороны Лафайета", "Улица Транснонен", "Последний совет бывших министров" 
(илл. 20), "Я сыт", "Все мы честные люди, обнимемся". Бурному темпераменту Домье 
послушная и несложная техника литографии давала широкий простор. 
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20. О. Домье. Последний совет бывших министров. 1848. Литография  

Литографии Домье, Гаварни, Декана, Шарле, Гранвиля и других художников широко 
расходились по стране и за ее пределы через журналы, сериями политических 
карикатур или отдельными листами. 

Литография становится излюбленным материалом многих художников. Во второй 
половине XIX века Т. Стейнлен во Франции и К. Колльвиц в Германии широко 
пользовались техникой литографии в своем прогрессивном, демократическом 
творчестве. Они значительно усовершенствовали технику литографии, использовали 
новые приемы работы. Ими же были выполнены первые плакаты в литографии. 

Для современного прогрессивного искусства Запада характерны поиски новых 
изобразительных средств, расширение творческих приемов литографии (например, в 
творчестве Г. Эрни, Р. Кента, П. Пикассо и других художников). 

Замечательными мастерами русской литографии, создавшими произведения 
станковой и книжной графики, были: А. Орловский, который первым в нашей стране 
стал работать в литографии, К. Брюллов, В. Тимм, П. Шмельков, П. Боклевский, А. 
Лебедев. Интересную серию типов старого Петербурга создал И. Щедровский. 
Превосходные литографские портреты были сделаны В. А. Серовым. 

В советском искусстве литография остается одной из ведущих графических техник. 

Литографии советских художников разнообразны по содержанию и манере работы. 
Большая серия портретов наших современников выполнена Г. Верейским. 
Замечательные образцы литографий в станковой и книжной графике создали 
художники А. Остроумова-Лебедева, Е. Кибрик, К. Рудаков, М. Родионов, А. Пахомов, 
Н. Пономарев, В. Богаткин, А. Ведерников, Б. Ермолаев и другие. 

Охотно и разнообразно работают в литографии наши молодые художники, используя 
эту замечательную технику не только в станковой или книжной графике, но также в 
плакате и прикладной графике. 
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Линогравюра 

 
21. В. Смирнов. Загорск. 1961. Линогравюра 

Гравюра на линолеуме - самая молодая из всех графических техник, получившая за 
последнее время очень широкое распространение. Линолеум - доступный и дешевый 
материал. Линогравюра является разновидностью выпуклой гравюры. Гравирование по 
нанесенному на поверхность рисунку производится специальными резцами - 
штихелями круглого или остроугольного сечения. Принцип гравирования и печати 
сходен с процессом работы в обрезной гравюре: удаляются (углубляются) 
непечатающие места. Сочный живописный штрих в сочетании с широкими и 
напряженными по тону плоскостями составляют основные художественные 
достоинства линогравюры. Штрихи и пятна в линогравюре отличаются большей 
мягкостью очертаний, нежели в обрезной гравюре. Линогравюра привлекает 
художников также несложной техникой, легкостью гравирования на мягком линолеуме. 
В линогравюре подкупают особая прочная связь изображения с листом бумаги, 
собранность всего произведения и его красивый декоративный строй. В. Смирнов в 
гравюре "Загорск" хорошо передал своеобразное сочетание мотивов старинной русской 
архитектуры с современной жизнью города, достигнув этого типичными для черной 
линогравюры средствами: большим обобщением форм, сочетанием пятен с 
энергичным, смелым штрихом. Ритмический строй и декоративный облик гравюры 
усиливают впечатление динамичности пейзажа (илл. 21). В. Ветрогонскому в цветной 
линогравюре "Оператор" удалось убедительно передать характер труда и особую 
атмосферу одного из участков современною металлургического предприятия. Это 
достигнуто сдержанным цветовым строем, верно найденным соотношением 
пластически выразительного силуэта работницы с заводским интерьером, уверенной 
манерой гравирования (см. цветную вклейку). 
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В. Ветрогонский. Оператор. 1959 - 1961. Цветная линогравюра. 

Современные художники одинаково много работают как в черной, так и в цветной 
линогравюре. Первые шаги искусства линогравюры относятся к началу нашего века, а 
лучшие произведения в этой технике созданы в наше время. Характерно, что 
линогравюра для многих прогрессивных художников капиталистических стран является 
чуть ли не основным материалом, например, для художников "Мастерской народной 
графики" в Мексике (Л. Мендес, А. Гомес, А. Бустос, А. Бельтран), для ряда мастеров 
Бразилии, Аргентины и других стран, 

В искусстве стран социалистического лагеря и, особенно, в советском 
изобразительном искусстве линогравюра занимает видное место. Интересные, 
значительные по своей тематике и творческим достоинствам линогравюры создали 
наши мастера старшего поколения: В. Фалилеев, А. Остроумова-Лебедева, И. Павлов, 
И. Соколов, П. Староносов, М. Маторин, С. Юдовин, П. Ванеев и другие. Серьезных 
успехов в искусстве линогравюры добиваются многие советские художники, смело 
экспериментирующие, непрерывно расширяющие возможности техники (И. Голицын, 
Л. Ильина, Г. Захаров, В. Смирнов, Я. Манухин, В. Литвиненко, В. Ветро-гонский, А. 
Ушин, Г. Молчанова). 

В отдельных случаях линогравюра удачно используется в плакате, книжной и 
прикладной графике. 

О других видах эстампа, известных в современном искусстве, ограничимся лишь 
самыми общими сведениями. 
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Монотипия 

Монотипия - графическая техника плоской печати, не связанная с процессами 
гравирования. Художник пишет масляными красками на гладкой поверхности 
металлической доски, примерно так же, как на холсте. Печать ведется по увлажненной 
бумаге, на печатном станке. С доски можно получить только один оттиск - отсюда и 
наименование техники (от греческого "монос" - один). Существует также одноцветная 
(преимущественно, черная) монотипия. Единственный оттиск отличается красивой 
фактурой, большой живописностью и богатыми оттенками цвета и тона. Цветная 
монотипия очень близка к живописным произведениям. К лучшим произведениям, 
исполненным в этой технике, относятся монотипии Е. Кругликовой. 
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Гравюра на картоне 

Гравюра на картоне - особый вид углубленной гравюры. В качестве материала для 
печатной формы используется картон различной плотности. Штрихи прорезаются 
иглой или ножом; тоновые плоскости достигаются разрыхлением поверхности картона 
различными способами. Художественные возможности гравюры на картоне 
ограничены. При удачном выборе этой техники (для определенных решений) получают 
мягкий, живописный оттиск. Штрих в гравюре на картоне рваный, нечеткий и 
неустойчивый, тираж гравюры невелик. Нередко приходится вносить в оттиск поправки 
от руки. В Советском Союзе первым применил эту технику в 1930-х годах и добился 
наилучших результатов художник К. Кузнецов. 

Не касаясь других, более редких, техник, завершим обзор различных видов эстампа 
краткими сведениями об оформлении и экспонировании эстампа. 

Эстамп печатается с чистыми просторными полями и в таком виде хранится и 
показывается. Изображение в эстампе настолько прочно и органично связано с листом 
бумаги, что накладные паспарту, "окна" и другое оформление применяются лишь в 
крайнем случае, если поля оттиска слишком узки или повреждены. 

Для того чтобы повесить эстамп на стену, оттиски помещают под стекло и 
окантовывают узкой и скромной по цвету коленкоровой или бумажной лентой. Если же 
необходимо подобрать" для эстампа рамку, то она должна быть легкой, тонкой, 
изящной и очень простой по рисунку, гармонирующей с его ясными, простыми и 
благородными формами. 
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КНИЖНАЯ ГРАФИКА 

В книге, являющейся одной из важнейших духовных потребностей современного 
человека, органически сочетается труд художника, издательских работников и 
полиграфистов. 

На долю художника книги выпадает ответственная задача воплощения средствами 
изобразительного искусства идейно-художественного замысла, содержания 
литературного текста и создание художественно-декоративного облика книги. Только 
гармоническое сочетание этих двух сторон книжной графики создает полноценную 
книгу. 

Отличительной особенностью книжной графики является ее тесная связь с 
полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического 
производства. 

Исходя из основных задач книжной графики, ее подразделяют на оформление и 
иллюстрирование книги. К оформлению книги относят ее декоративный наряд, ее 
украшение, рисованные шрифтовые элементы, композиционное построение текстового 
набора и т. д. (обложка, титульный лист, шмуцтитулы и пр.). Иллюстрирование книги 
(от латинского illustratio - наглядное изображение, описание) решает задачи образного 
раскрытия литературного текста при помощи рисунков (иллюстраций различного вида). 
Сразу же оговоримся, что такое разделение весьма относительно. В хорошей книге 
невозможно проследить, где кончается оформление и начинается иллюстрирование. 
Нам известны примеры убедительного решения идейного замысла и строя книги только 
средствами оформления. Сплошь и рядом в элементах оформления (на обложке, титуле, 
суперобложке и т. д.) мы встречаем рисунок, способствующий раскрытию 
литературного текста. Настоящие иллюстрации в книге, при всей глубине идейного, 
образного решения, в свою очередь, не теряют декоративности, не перестают быть 
элементами украшения книги, отлично гармонирующими с набором, бумагой - с 
природой книги. 

Посмотрите внимательно на удивительно цельную, прекрасно построенную работу В. 
Фаворского над книгой "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина. В ней даже мельчайшие 
декоративные элементы имеют глубокий смысл, а психологически острые иллюстрации 
гармонично связаны с текстом и создают декоративный облик книги. 
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22. М. Добужинский. Обложка к повести Ф. М. Достоевского 'Белые ночи'. 1923 

У нас, к сожалению, еще слишком широко распространена практика поручать 
иллюстрирование книги одному художнику, а оформление - другому. Содружество 
двух художников допустимо в редких случаях при наличии творческого родства, 
единодушного "прочтения" литературного текста, взаимного согласия в работе. 
Примеры такого тесного содружества имеются в нашем искусстве. Оформление и 
иллюстрирование книги - единый творческий процесс, осуществляемый, в идеале, 
одним художником. Две стороны этого процесса мы объединяем в понятие- книжная 
графика. Мы пользуемся терминами "иллюстрирование" и "оформление", так как они 
точно отражают главные задачи книжной графики, помогают познать творческий 
процесс, элементы книги. 

Существуют различные виды литературы и различные типы книг. В зависимости от 
их назначения, от того, к какому кругу чи-тателе/i обращена книга и какие цели она 
преследует, будет зависеть ее тираж, формат, степень и характер оформления и 
иллюстрирования. Приведем несколько примеров наиболее распространенных видов 
книг. 

Художественная литература составляет один из самых обширных разделов 
книгоиздательства. По своей природе она органически связана с изобразительным 
искусством, она оформляется и иллюстрируется широко и разнообразно. 

Политическая литература издается обычно большими, массовыми тиражами в 
сжатые сроки. Ее содержанию соответствует простое и строгое оформление. В качестве 
иллюстративного материала нередко привлекаются фотографии. 
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Детская книга, как правило, отличается богатством оформления, нарядностью, 
большими форматами, четким, легким для чтения шрифтом. Если в книгах другого типа 
цвет применяется скупо и лишь в некоторых элементах книги, то детская книга, 
особенно для детей младшего возраста, отличается богатством цвета, красочными 
обложками, множеством цветных иллюстраций. 

 
23. Д. Дубинский. Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова 'Дом с мезонином'. 1954. Черная 

акварель 

Научная и техническая литература, большинство учебников, словарей отличаются 
очень скупым, скромным оформлением. 

Особую группу составляют специальные издания, так называемые уникальные книги, 
посвященные юбилейным датам, событиям, выдающимся произведениям литературы и 
т. д. Выпускаются они в необычных нестандартных форматах и небольшим тиражом. 
Оформление и иллюстрирование таких изданий поручается лучшим мастерам. 
Используются редкие и дорогие материалы, которые не применяются для массовых 
изданий. Такие книги называют еще библиофильскими (библиофильство - 
книголюбие). 

Сложный организм книги состоит из многих элементов. Ознакомимся с теми 
элементами, в решении которых художнику принадлежит ведущая роль. 

Обложка (переплет) - художественное решение покрытия книги, в которое заключен 
книжный блок. Решение обложки, в котором, как правило, применяется цвет, должно 
быть условно-декоративным, ясным, придавать книге красивый внешний вид, но в то 
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же время давать точную характеристику книги, раскрывать ее основной смысл, стиль и 
образный строй. На обложке должны быть шрифтовые элементы, отражающие 
основные заголовочные данные (автор и название книги). 

Титул или титульный лист - правая половина первого разворота книги. Титул 
содержит более сложные шрифтовые элементы, поясняющие заголовочные и 
издательские данные. Иногда эти данные распространяются на соседнюю, левую 
страницу - контртитул. Такое решение носит название разворотного титула. Если на 
левой странице первого разворота помещается иллюстрация или печатается портрет 
автора, такая страница называется фронтисписом. Рисунок на титуле применяется 
сравнительно редко и имеет больше декоративное значение. 

Шмуцтитулами называются отдельные листы, которыми открываются части, разделы 
книги. На шмуцтитуле помещаются заголовок и несложный орнаментальный мотив или 
рисунок. 

Суперобложкой (от латинского "супер" - сверху, над) называется художественно 
решенное бумажное покрытие книги поверх обложки. Главная задача суперобложки - 
привлечь внимание к книге и на некоторое время предохранить обложку от 
повреждений. 

Иллюстрации - это рисунки, образно раскрывающие литературный текст, 
подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно 
украшающие книгу обогащающие ее декоративный строй. Задачи иллюстрирования 
частично решаются также в рисунках на обложке, титуле, в заставках, концовках. 

Заставка - небольшая композиция орнаментального характера или в виде рисунка, 
открывающая какой-нибудь раздел текста (начало книги, части, главы). Заставка тесно 
связана с полосой набора и никогда не превращается в иллюстрацию. 

Концовка - небольшой рисунок или орнаментальный мотив, завершающий 
последнюю страницу какого-либо раздела или всей книги. 

Инициал (от латинского initialis - начальный) - начальная буква какого-либо раздела в 
тексте книги, рукописи, созданная художником. В обиходе сохранилось древнерусское 
название инициала - буквица. 

Первая страница текста книги, обычно украшенная заставкой или буквицей, 
называется спуском или спусковой полосой. 

Таков краткий перечень элементов книги. Кроме обязательных для каждой книги 
обложки и титула, все остальные элементы вводятся в той степени, как того требуют 
цели, назначение книги, ее объем, тираж и замысел художника. 

Творческий процесс в искусстве книжной графики сложен и с его спецификой лучше 
всего можно познакомиться на примере оформления и иллюстрирования 
художественной литературы. Художник выбирает такого автора и такое произведение, 
которые особенно близки ему по замыслу, характеру творчества, стилю и позволяют 
полнее высказать свои убеждения и раскрыть профессиональное мастерство. Писателя 
и художника должно роднить единство творческих исканий. Вдумчивое прочтение 
литературного произведения является началом работы художника над книгой. Затем 
следует сложный процесс перевоплощения, творческого воссоздания литературного 
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текста средствами изобразительного искусства. Глубоко вникнув в мировоззрение и 
замысел писателя, художник обязан оценить его произведение с точки зрения 
современника (что особенно сложно при работе над произведениями прошлого) и 
высказать имеющимися в его распоряжении средствами свое собственное отношение к 
созданию писателя. 

Осуществляя свою работу, художник тщательно изучает эпоху, стиль искусства того 
времени, типы людей, обстановку, одежду, орнаменты и шрифты и т. д. Художник 
должен уловить дух литературного произведения, его стиль и отразить в своем 
творчестве. Поверхностное копирование внешних признаков и художественных 
приемов стиля эпохи еще не раскрывает глубины содержания и является 
стилизаторством. Подлинно творческое отношение позволяет художнику понимать 
произведение писателя глубже, тоньше чувствовать подтекст произведения, ощущать 
скрытые, внутренние мотивы, особенности стиля. Определив те моменты в 
произведении, на которых следует сделать акцент, художник обдумывает, какими 
средствами достигнуть этого, находит стройную композицию книги и делает эскиз 
(макет книги). Нередко в иллюстрациях и оформлении художник отражает те моменты, 
которые буквально не содержатся в литературном тексте. Привлечение художником 
новых мотивов не противоречит содержанию книги, не вредит замыслу, а лишь 
дополняет и обогащает его. Вымысел, фантазия художника уместны, если они в ладу со 
стилем писателя. Нам известно немало примеров органическиго слияния творческих 
усилий писателя и художника, давших миру такие непреходящие ценности культуры, 
как "Гаргантюа и Пантагрюэль" - Ф. Рабле и Г. Доре, "Хаджи Мурат" - Л. Толстого и Е. 
Лансере, сонеты Шекспира в оформлении В. Фаворского и другие. В каждом случае 
создание художника соответствует духу произведения, но каждый из художников 
сохраняет свою яркую индивидуальность, свой особый творческий почерк. Мы всегда 
узнаем особый художественный почерк таких замечательных советских художников 
книги, как В. Фаворский, Д. Шмаринов, Н. Кузьмин, В. Конашевич, Ю. Васнецов. 

Итак, перед художником книги стоит задача-раскрыть средствами изобразительного 
искусства идейно-художественное содержание произведения, сохранить единство 
образного и декоративного строя книги с духом произведения, стилем писателя и дать в 
своем индивидуальном изобразительном решении современную оценку литературного 
произведения. 

Немаловажной стороной искусства книжной графики является обязательный учет 
особенностей полиграфической структуры книги, ее своеобразной природы как 
культурной ценности и как вещи. Художник книги должен работать в строго 
определенном, заранее обусловленном размере (формате). Существуют определенные 
наиболее рациональные стандартные форматы. Художник не может произвольно 
изменять пропорции листа, что создает известные трудности, особенно в композиции. 
Кроме литературного текста в виде шрифтового набора, в оформление входят другие 
обязательные текстовые элементы (заголовочные и издательские данные). Облик 
современной книги слагается из множества элементов - от обложки до наборного 
текста, и будет правильно, если определять их строй будет художник. Исходя из 
обязательного формата, художник определяет объем книги, количество и вид 
изобразительных элементов, их распределение по всей книге, для него должно быть 
ясно, каким шрифтом будет набран текст, каковы пропорции полосы набора и полей 
страницы. Все изобразительные элементы в книге очень тесно связаны со шрифтом. 
Создание шрифтов - древнее и высокое искусство. Много поколений художников 
трудились над созданием шрифтов красивого рисунка, совершенных пропорций, 
шрифтов ясных, удобочитаемых и разнообразных по начертанию. Оригиналы, по 
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которым отливаются шрифты, создаются также художниками. Только располагая 
разнообразными и красивыми шрифтами, можно успешно решать задачи оформления 
книги. Шрифтовые элементы обложки, титулы, суперобложки, шмуцтитулы, отдельные 
заголовки, как правило, рисуются художниками. Надо достигнуть их гармоничного 
сочетания с наборными шрифтами, с изобразительными элементами. Художник книги 
должен не только знать шрифты и уметь использовать их, но также уметь видоизменять 
существующие шрифты и создавать новые - соответствующие его замыслу, стилю 
книги, характеру литературного произведения. Постоянно заботясь о полиграфическом 
и художественном единстве книги, художник обязан знать хотя бы основы 
полиграфического производства и быть в тесном контакте с издательскими 
работниками, готовящими книгу к изданию, и полиграфистами. Все изобразительные 
элементы книги должны быть гармонично связаны с плоскостью бумаги, с полосой 
набора. Работая, например, над иллюстрацией, художник должен четко представлять 
себе, как она будет сочетаться с полосой набора на соседней странице, каким будет 
разворот книги. 

Оригиналы иллюстраций выполняются художником в разнообразных графических 
материалах. С этих оригиналов полиграфисты фотомеханическими способами готовят 
печатные формы, создавая так называемые клише. В современной книжной графике 
распространены штриховые и тоновые иллюстрации. Встречаются иллюстрации, 
исполненные в объемно-пространственном плане и в условно-плоскостной трактовке. 
Творческая трактовка убедительно доказывает правомерность разного типа 
иллюстраций, если они созданы средствами графического искусства, с присущими ему 
особенностями, если эти иллюстрации выполнены в реалистическом плане и не 
превращаются ни в абстрактные фокусы, ни в натуралистическое изображение. 

В книге существуют свои принципы разработки светотени, объемов и перспективы, 
свои масштабы и приемы композиции. Вот почему обычные графические станковые 
произведения (хотя бы и исполненные на литературную тему), если их даже уменьшить 
до книжных форматов, не могут служить иллюстрацией и будут лишь репродукциями, 
вклеенными в книгу. Необходимо подчеркнуть особо выдающуюся роль торцовой 
гравюры на дереве в искусстве книги. Замечательным соответствием ее природе книги 
объясняется широкое распространение ксилографии в советском книжном искусстве. 
Прекрасные иллюстрации и оформление для многих книг созданы В. Фаворским, А. 
Гончаровым, Г. Епифановым, М. Пиковым, Е. Бургункером и другими художниками. 

История книги теснейшим образом связана с историей изобразительного искусства и 
графики, в частности художникам принадлежала видная роль в создании рукописных 
книг. Они были творцами и шрифта, и украшений, и рисунков. Рисунок, 
предназначенный для книги, известен в Китае с IV века н. э. В России первые 
рукописные книги с изображениями относятся к X веку. С изобретением 
книгопечатания в середине XV века и широким распространением книги роль 
художника все более возрастает и задачи его становятся все более глубокими. Не имея 
возможности дать хотя бы краткий обзор истории книжного искусства, остановимся на 
основных чертах советской книжной графики. 

Книга заняла значительное место в жизни советских людей, она расходится в 
больших тиражах, стала доступной всем. В связи с такими масштабами 
книгоиздательства и небывалым ростом культуры народа необычайно широкими и 
ответственными стали задачи художников книги. Глубоким пониманием этих задач и 
высоким мастерством отмечено творчество мастеров старшего поколения - Е. Лансере, 
И. Билибина, Д. Кардовского, М. Добужинского, Б. Кустодиева, Е. Белухи, В. 
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Замирайло, М. Кирнарского, Д. Митрохина и других. На их долю выпала задача 
впервые в мире работать над оформлением и иллюстрированием массовой, обращенной 
к многомиллионному читателю книги. С честью решив эту задачу, они создали стиль 
советской книжной графики, заложили хорошие традиции, показали глубокое 
понимание специфики книги. Как пример высокого искусства художника книги 
приводим обложку М. Добужинского к "Белым ночам" Ф. М. Достоевского (алл 22). 
Вряд ли возможно более глубоко и проникновенно передать самую суть произведения, 
его стиль, его особый строй. Изобразительные средства, применяемые художником, 
казалось бы, очень просты - обложка выполнена черным цветом на белом фоне листа, 
взят обычный мотив петербургской решетки. Но этот мотив становится символичным, 
он вводит читателя в атмосферу произведения. Оформление и иллюстрации в книге 
неразрывно связаны между собой и неотделимы от содержания, от всего организма 
книги. 

Мы по праву гордимся художниками, произведения которых составляют золотой 
фонд советской книжной графики. Это - В. Фаворский, Д. Шмаринов, Е. Кибрик, Ку-
крыниксы, Д. Дубинский (илл. 23), Н. Кузьмин, К.Рудаков, Л. Хижинский, С. 
Пожарский, Л. Бродаты, С. Герасимов, А. Гончаров, А. Лаптев, М. Пиков и многие 
другие мастера. 

Обращаясь вновь и вновь к некоторым литературным произведениям, мы тотчас же 
вызываем в воображении яркие и глубоко прочувствованные образы их героев, 
созданные в иллюстрациях советскими художниками. Нам запомнились навсегда Кола 
Брюнь-он Е. Кибрика, старуха-процентщица Д. Шмаринова (илл. 24), Чук и Гек Д. 
Дубинского, дама с собачкой Кукрыниксов и множество других образов. 
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24. Д. Шмаринов. Старуха-процентщица. Иллюстрация к роману Ф. М. Достоевского 

'Преступление и наказание'. 1935. Черная акварель 

Плодотворно работают в детской книге В. Лебедев, В. Кона-шевич, А. Каневский, А. 
Пахомов, Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Т. Маврина, Е. Рачев и другие. 

Для современной советской книжной графики характерны разнообразные поиски, 
смелые эксперименты многих мастеров, различных по творческому облику, но единых 
по духу и целям. Видное место занимает работа над произведениями советской прозы и 
поэзии. Об этом свидетельствуют работы В. Двораковско-го, Г. Епифанова, С. 
Телингатера, Е. Бургункера, М. Таранова, О. Верейского, В. Зенкович, Т. Цинберг, А. 
Кокорина, Ю. Коровина, И. Фоминой, Е. Когана, Л. Зусмана, А. Ливанова, П. Бунина. 
Д. Бисти, А. Васина и многих других. 
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ЖУРНАЛЬНАЯ И ГАЗЕТНАЯ ГРАФИКА 

По своему складу, облику и принципам творчества журнальная и газетная графика 
очень близка к книжной графике. Но специфика периодических изданий ставит перед 
журнальной и газетной графикой свои особые задачи. Если книга служит человеку 
продолжительное время и бывает посвящена определенной теме, одной отрасли знаний, 
то быстро сменяющиеся (периодические) журналы и газеты содержат самый 
разнообразный материал, отражающий задачи дня, освещающий самые различные 
области деятельности человека. Газета служит один день, прочитывается быстро, и все 
изобразительные элементы ее должны сразу укладываться в сознание, а следовательно, 
быть простыми, красивыми и четкими, удобными для быстрого восприятия. Лучше 
всего в газетах воспринимаются штриховые рисунки. Журнал помещает материал 
обзорного, обобщающего характера. Нередко журнал адресуется определенному кругу 
читателей (пионерский журнал, сельскохозяйственный журнал, журнал для женщин и т. 
д.). Но и для журнала характерны разнообразие материала и краткий срок службы. 
Форматы журналов и верстка текста в них значительно отличаются от книжных. 
Журнальный рисунок должен быть выразительным и броским, немедленно откликаться 
на волнующие события дня и хорошо гармонировать с заголовками и наборным 
текстом. Очень хороши для журнала изорепортажи - быстрые корреспондентские 
зарисовки, сделанные художником в поездках, посвященные важным событиям. Их 
выгодно отличает от фотографий способность художника отобрать самое типичное, 
обобщить явление, создать образ, характер; к тому же рисунки значительно лучше 
вяжутся с набором, чем фотоклише. В советском изобразительном искусстве есть 
примеры отличного решения специального журнального рисунка (Д. Моор, А. Дейнека, 
М. Черемных, В. Лебедев). Есть и замечательные примеры изорепортажа (В. Горяев, О. 
Верейский, П. Бунин). 
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Стенгазета, бюллетень 

У нас в стране широко распространена стенная печать. К сожалению, очень мало 
внимания уделяется ее внешнему облику, оформлению, а ведь чем взыскательнее 
оформление, тем лучше выполнит стенгазета свою задачу. Изобразительный материал 
стенгазеты полностью относится к искусству графики и подчиняется ее законам. В 
стенгазете не должно быть ничего мешающего восприятию содержания. Неуместны 
назойливые рамки вокруг статей и карикатур, иллюзорные виньетки, пестрота в 
заголовках. Заголовок стенгазеты должен быть простым, четким и красивым и не 
отвлекать внимания от содержания газеты. Стремясь поместить как можно больше 
материала, вокруг заметок совершенно не оставляют чистых полей, что затрудняет 
чтение. Нельзя забывать, что стенгазету человек должен прочесть стоя и быстро 
разобраться в материале, поэтому не следует помещать громоздких статей. 

Сжатость, меткость и ясность - вот главные достоинства заметок, рисунков, 
заголовков, карикатур. Нельзя строить газету по вертикали и помещать материалы так 
высоко, что их невозможно прочесть, да и подойти к такой газете смогут два-три 
человека. Лучше газету развернуть в ширину, на уровне глаз человека; в этом случае 
газету смогут читать одновременно многие. 
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Карикатура 

Карикатура (от итальянского "карикаре" - нагружать, преувеличивать) - особый 
сатирический жанр графического искусства. В карикатуре намеренно подчеркиваются, 
преувеличиваются характерные черты и особенности человека или события для того, 
чтобы выполнить задачу разоблачения, осмеяния, воздействия. Самостоятельная 
(станковая) карикатура встречается сравнительно редко - она почти всегда связана с 
газетой, журналом, книгой, плакатом. В большинстве случаев карикатура 
сопровождается текстом. Благодаря печатным изданиям карикатура распространяется 
очень широко. Существуют специальные юмористические журналы, сборники 
карикатур, серии сатирических плакатов ("Боевой карандаш", "Агитплакат" и др.) 
Карикатура очень острое оружие в идеологической борьбе. Далеко не всякий художник 
может работать в этом жанре. Карикатуристу надо обладать особым даром, острым 
глазом, умением подметить самое характерное, способностью преувеличить, оставаясь 
при этом глубоким и тонким художником, не впадая в пустое поверхностное 
зубоскальство и пошлость. В истории искусства известно множество таких "метких" 
мастеров. Политическая карикатура всегда служила оружием в классовых 
столкновениях. Мы уже говорили о большой роли карикатур Домье и других 
французских художников. Русские художники В. Серов, С. Малютин и другие своими 
карикатурами на царя и монархию внесли ценный вклад в революционную пропаганду. 
Широко известны имена современных прогрессивных карикатуристов Запада Ф. 
Эллиса (США), X. Бидструпа (Дания), Ж. Эффеля (Франция) и других. 

Важное общественное значение имеет советская карикатура, представленная такими 
замечательными мастерами, как Д. Моор, Л. Бродаты, М. Черемных, В. Дени, Б. 
Ефимов, К. Елисеев, Кукрыниксы, Ю. Ганф, Л. Сойфертис, В. Горяев, Б. Пророков, Б. 
Антоновский, А. Радаков, Н. Рад-лов, К. Ротов, И. Семенов, А. Каневский, В. Гальба, Н. 
Муратов. Произведения карикатуристов стали неотъемлемой частью наших 
периодических изданий. Зрители давно полюбили, например, острые и меткие 
карикатуры Кукрыниксов и с нетерпением ждут их работ (илл. 25). 
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25. Кукрыниксы. Вальс Штрауса. 1958. Карикатура 
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ПЛАКАТ 

Плакат (от латинского "плакатум" - свидетельство) - самый массовый вид 
графического искусства, выполняющий задачи наглядной политической агитации или 
служащий средством информации, рекламы, инструктажа. 

Оригиналы плакатов создаются художниками в расчете на полиграфическое 
производство. В некоторых случаях плакат печатается с авторской печатной формы 
(линогравюра, литография). 

Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных средств, 
приемы работы, определяют особый изобразительный язык плаката и его размеры. 
Плакат, печатающийся огромными тиражами, рассчитан на самые широкие массы 
зрителей и вывешивается, как правило, на улицах и в общественных помещениях. 
Плакат должен очень быстро откликаться на все общественно-политические 
злободневные задачи, призывать к действиям. Плакаты быстро сменяют друг друга и, 
воздействуя сравнительно короткое время, должны отличаться четким и ясным языком. 
Плакат должен привлечь внимание зрителя на большом расстоянии. Зрителю, 
остановившемуся перед плакатом, в предельно краткий срок должно стать ясно, к чему 
плакат призывает, какова его цель; плакат должен восприниматься мгновенно. Именно 
такими задачами продиктованы относительно большие (для графики) размеры 
плакатов. Во имя краткости, доходчивости и выразительности в плакате применяется 
особенно острая типизация образов и широко используются такие условно-
декоративные приемы, как обобщение изображения, упрощение цветовых отношений, 
отказ от второстепенных деталей, символические обозначения, совмещение различных 
масштабов. Текст, составляющий обязательный элемент плаката, должен быть 
предельно кратким и понятным с первого прочтения (исключение составляют лишь 
инструктивно-учебные плакаты). Текст не должен механически приставляться к 
изображению, а органически входить в него. Характер шрифта должен соответствовать 
содержанию плаката, хорошо читаться. Надпись является для художника элементом 
композиции плаката. Разумеется, думая о соблюдении всех этих требований, художник 
стремится всеми мерами сохранить цельность, собранность плаката в пределах листа 
бумаги. 

Виды плаката разнообразны и разбиваются по своему назначению на несколько 
групп. 

Политический плакат - основной, наиболее важный вид плаката. Именно он является 
одной из самых действенных форм политической агитации, воплощает 
изобразительными средствами политические задачи и лозунги. Необычайно широка 
тематика политических плакатов: в наших условиях они посвящены борьбе за 
выполнение задач строительства коммунизма, борьбе за мир, призывают к укреплению 
социалистического лагеря, направлены на разоблачение врагов. Многие плакаты 
создаются в честь революционных праздников, международных событий и т. д. 
Большое значение приобрели сатирические плакаты. Сатирический плакат почти всегда 
связан с литературным текстом. Особая популярность этих боевых и острых плакатов 
вызвала к жизни объединения плакатистов-сатириков ("Окна сатиры РОСТА", "Окна 
ТАСС", "Боевой карандаш", "Агитплакат"). 

Информационно-рекламный плакат решает задачи информации, оповещения о 
разнообразных культурно-просветительных мероприятиях (спектаклях, фильмах, 
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лекциях, выставках и т. д.) или задачи рекламы - ознакомления потребителей с 
товарами, услугами, оказываемыми различными учреждениями и организациями. 
Рекламный плакат в наших условиях преследует задачи правдивой и культурной 
информации, помощи в выборе товара и воспитания вкуса потребителя. Особыми 
качествами наделены театральные плакаты и киноплакаты. Выполняя задачи 
рекламирования спектаклей или кинофильмов, они должны одновременно отражать 
присущие данному зрелищу стиль, творческие устремления его авторов. 

Учебно-инструктивный плакат преследует цели пропаганды научных знаний, 
методов труда, различных правил (техники безопасности, санитарии и гигиены, 
противопожарных и т. д.), а также помогает решать учебно-воспитательные задачи. 
Учебно-инструктивный плакат, в отличие от других видов плаката, содержит 
значительное количество текста, целую серию рисунков и предназначается для более 
длительного использования. Учебные плакаты служат наглядным пособием в учебном 
процессе. 

Плакат в привычном для нас виде возник сравнительно недавно - в конце XIX - 
начале XX века. Современному плакату предшествовали гравюры и рисунки большого 
размера, расходившиеся по рукам, расклеивавшиеся на стенах, выставлявшиеся в 
витринах и окнах. В Германии XVI века они были известны как "летучие листки". 
Широко распространялись такие агитационные изображения в период буржуазных 
революций XVII - XVIII веков в Англии, Франции и Голландии. Подобную же роль в 
России играли лубки больших размеров, а также антинаполеоновские листы 1812 года. 
С изобретением новых способов размножения и развитием полиграфии тираж 
агитационных листов все увеличивался. В конце XIX века появились плакаты, близкие 
современным по назначению и виду. Над созданием различных плакатов работали 
такие крупные мастера, как Т. Стейнлен, Ф. Бренгвин, А. Тулуз-Лотрек, К- Колльвиц и 
другие. Из современных зарубежных плакатов выделяются посвященные борьбе за мир 
работы А. Бертрана (Мексика) и Г. Эрни (Швейцария). Следует особо отметить 
прекрасные плакаты художников социалистической Польши, значительные и глубокие 
по содержанию, выполненные отличным плакатным языком (плакаты Т. Трепковского, 
Т. Гроновского, А. Бов-бельского, 3. Кайя). 

С первых дней Советской власти плакат в нашей стране получил широчайшее 
распространение и признание, как жизненно важное, оперативное и глубоко партийное 
искусство. Придавая большое значение плакату как средству политической агитации, 
наша партия внимательно следит за его развитием, всемерно помогает повышению его 
идейного содержания и мастерства. Свидетельством этому являются постановления ЦК 
партии и всесоюзные совещания, посвященные политическому плакату. В период 
гражданской войны, восстановления народного хозяйства, в годы первых пятилеток 
плакат сыграл значительную роль и советские плакатисты были в первых рядах бойцов 
идеологического фронта. Высокими образцами плакатного искусства являются, 
например, плакаты Моора "Ты записался добровольцем?", "Помоги". Много работали в 
плакате А. Дейнека, М. Черемных, Н. Долгоруков и другие художники. Велико было 
значение сатирических плакатов "Окон сатиры РОСТА", в создании которых 
принимали деятельное участие В. Маяковский, С. Малютин, А. Радаков и другие. 
Мобилизуя свои силы на разгром врага в годы Великой Отечественной войны, 
советские художники особенно много и успешно работали над созданием плакатов, 
отличавшихся страстностью, высоким патриотическим духом. По образцу "Окон 
сатиры РОСТА" были созданы "Окна ТАСС". В блокированном Ленинграде возникло 
объединение "Боевой карандаш". Над плакатами работали не только графики, но и 
многие живописцы. В памяти советских людей надолго останутся плакаты 
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Кукрыниксов, Ефимова, Голованова, Кокорекина, Долгорукова, В. Иванова, Тоидзе, 
Шмаринова, Серебряного. В послевоенное время были попытки превратить плакат в 
подобие цветной фотографии с приклеенным к ней текстом. Наборным шрифтом в 
плакатах печатались длиннейшие цитаты. 

На плакатах появлялись стандартные, "благополучные" люди-схемы с "дежурной" 
улыбкой на лице, почти без изменений, кочевавшие из плаката в плакат. Успешно 
преодолев эти ошибки, вернув плакату его лучшие боевые качества, опытные мастера 
плаката и молодежь активно работают в различных жанрах этого искусства. В Москве, 
Ленинграде и других городах большой популярностью пользуются сатирические 
плакаты "Боевого карандаша", "Агитплаката" и других объединений. Зрителю хорошо 
знакомы плакаты советских художников В. Иванова, Кукрыниксов, Н. Денисовского, 
М. Гордона, К. Иванова, В. Говоркова, В. Брискина, М. Мазрухо, К. Владимирова, Г. 
Ковенчука и других художников. 
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ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА 

К прикладной графике относятся графические произведения, рассчитанные на 
практическое применение в быту. В задачу прикладной графики входит 
художественное оформление предметов быта. Иногда этот вид графики называют 
графикой малых форм, художественно-производственной графикой или (не совсем 
точно) промышленной графикой. Почти все формы прикладной графики рассчитаны на 
полиграфическое воспроизведение и тесно связаны с текстом. Произведения 
прикладной графики столь многочисленны, что трудно составить даже их простой 
перечень. 

Видное место занимают художественное оформление упаковки и создание этикеток 
для различных товаров. Сюда относятся этикетки для парфюмерии, вин и напитков, 
оформление коробок для кондитерских изделий, табака и папирос, для обуви и 
головных уборов, создание оберток для конфет, конвертов для граммофонных 
пластинок и многое другое. Непременными требованиями к этому виду прикладной 
графики являются простота и изящество, соответствие украшения форме упаковки и 
назначению товаров, применение современных материалов. Не последнее значение 
имеют простота и дешевизна изготовления. Из художественного оформления товаров 
необходимо решительно изгонять унаследованные от прошлого нелепую пышность, 
обильную позолоту, применение цветных фотографий и картинок вместо простого и 
благородного графического изображения. 

Отдельную группу прикладной графики составляет оформление различных 
проспектов, театральных и концертных программ, пригласительных билетов, адресов, 
почетных грамот, буклетов для туристов, ресторанных меню и т. д. Необходимо, чтобы 
эти распространенные в быту вещи были оформлены красиво, современно, а внешний 
вид их соответствовал назначению, чтобы все элементы оформления гармонировали с 
текстом. Надо всячески избегать старомодных приемов тиснения и позолоты, 
безвкусных вензелей, виньеток и росчерков. Тем же требованиям должно отвечать 
оформление поздравительных и юбилейных художественных открыток, конвертов, 
бланков, телеграмм и т. д. 

Искусство почтовой марки, в связи с ее особой ролью, разнообразием тематики, 
принципами композиционного и декоративного решения справедливо называют 
микроплакатом. Сходно с ним по своему характеру и искусство этикетки для спичек. 
Можно лишь сожалеть, что очень красивая гравированная марка почти исчезает и что 
появляется множество марок-фотомонтажей, марок - уменьшенных станковых 
произведений, ничего общего не имеющих с искусством графики. 

Очень своеобразным жанром прикладной графики, имеющим большую историю и 
традиции, является искусство книжного знака. Книжный знак - графическое 
произведение малого размера, отпечатанное в виде ярлычка. Книжный знак 
наклеивается на внутреннюю сторону переплета книги и обозначает, в какую 
библиотеку входит, кому принадлежит данная книга. Книжный знак часто печатается с 
авторской печатной формы и отлично вяжется с обликом книги. Рисунок на книжном 
знаке отражает профессию, склонности и вкусы владельца книги или указывает 
характер, направленность библиотеки. Эти черты выражаются в форме символа или 
иносказания. На книжном знаке имеется надпись "Ex libris" (в переводе с латинского - 
"из книг"), фамилия или инициалы владельца и иногда краткие афористические 
изречения. В нашей стране, где собирание библиотек стало повсеместным явлением, 
книжный знак, как искусство высокой культуры, должен получить широкое 
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распространение. Уже известны примеры создания книжного знака для коллективных, 
общественных библиотек. Замечательно красивые книжные знаки создают художники 
Советской Эстонии - X. Мугасто, А. Лайго, О. Кангиласки, Г. Рейндорф, Е. Лепп, П. 
Лухтейн. Современный прогрессивный американский художник Р. Кент создал 
множество превосходных книжных знаков (илл. 26). 

 
26.Р. Кент. Книжный знак 

Художники-графики работают также над созданием фабричных, издательских и 
торговых марок, эмблем различных обществ и организаций, создают оригиналы 
денежных знаков, облигаций, лотерейных билетов и других государственных 
документов. Таков далеко не полный перечень произведений прикладной графики. 

Советская графика развивалась, утверждая передовые, прогрессивные идеи 
коммунистической партии, мужала и крепла в борьбе с чуждыми нам течениями .в 
искусстве. На всех этапах истории нашей Родины советские графики своим 
творчеством активно и страстно участвовали и участвуют в жизни страны, отдавая свои 
силы, свой талант великим целям победы коммунизма. 

Конечно, никакие описания произведений изобразительного искусства не в 
состоянии передать того, что расскажут пытливому зрителю сами произведения. 
Художник говорит с народом прежде всего языком своего искусства, и все, что он хотел 
и мог сказать, мы найдем в его работах. Наш очерк преследует лишь задачу дать 
зрителю самые общие сведения, ориентировать его в увлекательном путешествии в 
искусство графики. 
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На фронтисписе: Г. Верейский. Ленинград. Невский проспект. 1928. Перовой 
рисунок. 
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Ксилография 
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21. В. Смирнов. Загорск. 1961. Линогравюра 

22. М. Добужинский. Обложка к повести Ф. М. Достоевского "Белые ночи". 1923 
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