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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный курс «Экспериментальная графика» является 
одной из творческих дисциплин в процессе обучения дизайне-
ров в области коммуникативного дизайна, поскольку форми-
рует у будущего специалиста художественный подход к про-
ектированию с акцентом на особом свойстве графической ви-
зуализации, его коммуникативной функции в отношении по-
требителя. При этом выразительность графического исполне-
ния играет важнейшую роль в поиске эмоциональной точности 
изобразительного языка и являет собой основополагающие 
смыслы создания проекта на каждом этапе: от идеи до реали-
зации, как базовую компетенцию проектной культуры. 

Целью дисциплины является получение студентами 
компетенций, необходимых для реализации художественной 
задачи и приобретения опыта в применении и сочетании тех-
ник графики в художественной деятельности путем творче-
ского эксперимента. Курс формирует у будущего дизайнера 
гибкий подход к проектированию с учетом возможностей уни-
кальной и тиражной прикладной графики как инструмента в 
реализации авторской пластической идеи. 

Задачами курса являются: 

 ознакомление с базовыми понятиями экспе-
риментальной графики, ее художественными возмож-
ностями и спектром выразительных средств; 

 ознакомление с арсеналом композиционно-
формальных ресурсов в графике; 

 овладение приемами и техниками графики 
при создании экспериментальных работ; 

 информирование о справочных, учебных и 
научно-методических источниках для дальнейшего 
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профессионального самообразования в области гра-
фики; 

 изучение возможностей экспериментальной 
графики как инструмента в деятельности дизайнера и 
графического дизайнера. 

 

Содержание курса 
 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине 
«Экспериментальная графика» проводится в форме контакт-
ной и самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя: 
- занятия лекционного типа; 
- практическая работа; 
- индивидуальную работа и консультации; 
- промежуточную аттестацию. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет ос-

новные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомен-
дации на выполнение самостоятельной работы. В ходе лекций 
обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, рас-

крывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации по их приме-
нению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных си-
туаций. В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на 
которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся, дополняющего материал прослушанной 
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лекции, а также пометки, подчеркивающие особую важность 
тех или иных теоретических положений. Для успешного овла-
дения курсом необходимо посещать все лекции, так как тема-
тический материал взаимосвязан между собой. В случаях про-
пуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить 
материал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной 
теме во время индивидуальных консультаций. 

Конспект – это сокращённая запись информации. В кон-
спекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные по-
ложения текста, которые при необходимости дополняются, ар-
гументируются, иллюстрируются одним или двумя самыми яр-
кими и, в то же время, краткими примерами. Конспект может 
быть кратким или подробным. Он может содержать без изме-
нения предложения конспектируемого текста или использо-
вать другие, более сжатые формулировки. Конспектирование 
является одним из наиболее эффективных способов сохране-
ния основного содержания прочитанного текста, способствует 
формированию умений и навыков переработки любой инфор-
мации. Конспект необходим, чтобы накопить информацию для 
написания более сложной работы (доклада, реферата, курсо-
вой, дипломной работы). 

Самостоятельная работа студентов включает в себя 
(структура): 

-  подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соот-
ветствующих заданий; 

-  самостоятельную работу, предусмотренную учебной 
дисциплиной в соответствии с учебно-тематическими пла-
нами; 

-  выполнение мультимедийных презентаций; 
-  подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
-  участие в научных и научно-практических конферен-

циях, семинарах, и т.п.; 
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-  посещение музеев, выставок; 
-  другие виды деятельности, организуемой и осуществ-

ляемой вузом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 
-  готовность студентов к самостоятельному труду; 
-  мотив к получению практического опыта на основе по-

лученных знаний; 
-  наличие и доступность всего необходимого учебно-ме-

тодического и справочного материала как печатного, так и 
электронного, методических рекомендаций по выполнению 
самостоятельной работы, технологических карт прохождения 
индивидуального образовательного маршрута студента, до-
ступа в сеть Интернет; 

-  система регулярного контроля качества выполненной 
самостоятельной работы; 

-  консультационная помощь, в том числе дистанционные 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) 
— процедура, выполняемая для поддержки, опровер-
жения или подтверждения гипотезы, или теории.  

Эксперименты могут значительно различаться по 
целям и масштабам, как правило полагаются на повто-
ряемую процедуру и логический анализ результатов. К 
экспериментам также относят и естественные исследо-
вания — действия, направленные на удовлетворение 
познавательного интереса или обретение опыта. Осно-
вателем и пропагандистом эксперимента как самостоя-
тельного метода научного исследования явился Г. Гали-
лей. Опираясь на метод физического эксперимента, он 
опроверг начала аристотелевской физики и заложил ос-
новы классической механики, которая позже получила 
свое полное развитие в трудах И. Ньютона. 

виды:  
- лабораторный (проводится в условиях лаборато-

рии),  
- естественный (без факторов моделирования),  
- констатирующий (ограничивается констатацией 

изменений изучаемых явлений),  
- формирующий (предусматривает целенаправлен-

ное воздействие экспериментатора на изучаемое явле-
ние). 

Этапы:  
1. подготовка эксперимента; 

моделировать, предполагая возможные резуль-
таты и быть готовым к тому, что что-то может 
пойти «не так» 

2. планирование и постановка опытов;  
последовательность ПЕРВЫХ шагов, совершение 
эксперимента 

3. анализ результатов.  
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увидеть смысл в том, что получил – зачем так – 
сформулировать, определить ресурс для даль-

нейших ПЕРВЫХ шагов 

Каждый из названных этапов включает в себя фик-
сированные задачи, выполнение которых в определен-
ной, строго продуманной последовательности приведет 
экспериментатора к наилучшим результатам при мини-
мальных затратах времени и средств на проведение экс-
перимента. 

Художественный эксперимент 
Средства выразительности 
- композиция (категории, материалы) 
- соответствуют виду искусства (техники) 
- приемы использования техник и материалов 
Он направлен на формирование художественного 

образа, транслирующего важную информацию о мыш-
лении и целеполагании автора произведения. 

Экспериментальная графика основана на соче-
тании разных техник и материалов, в частности, уни-
кальной графики, эстампа и коллажа. Процесс графи-
ческого эксперимента заключается в создании художе-
ственного произведения путем практического вопло-
щения представлений о возможной сочетаемости тех-
ник и материалов. Главная цель данного эксперимента 
– формирование визуального высказывания, имею-
щего направленное воздействие на зрителя. Именно по 
этой причине важно обращаться к знаниям о возмож-
ных эффектах воздействия на восприятие некоторых 
цвето-пластических или образно-символических прие-
мах в изобразительном творчестве. 
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Организация изобразительной плоскости. 
Главные композиционные маркеры,  

вызывающие чувственные переживания у 
зрителя 

 
Исследования в области психологии вопроса вос-

приятия и эмоциональных предпочтений человека: 
1. Понятие «графическое поведение» (Либин А.В. 

Психографический тест. Стр 279.)  
2. Создатель современного значения слова «архе-

тип» Карл Юнг отмечал, что архетип — это тенденция 
формировать репрезентации, которые могут сильно 
различаться в деталях, не теряя основной структуры. 
(Юнг К., 1991). Очевидно, геометрическая форма явля-
ется первоэлементом, наиболее элементарным прояв-
лением архетипа. Юнг впервые обнаружил включение 
в сферу внесознательного разных людей совершенно 
идентичных геометрических форм, символизирующих 
конкретные состояния и взаимоотношения человека с 
миром. Эти идентичные для индивидуальной психики 
разных людей геометрические формы были названы 
архетипами. Образуя значительный слой универсаль-
ных культурологических знаков и символов, геометри-
ческие формы, выступающие как коды внешнего мира, 
влияют на соответствующие структуры психики, моде-
лируя при этом новую, психическую, реальность. 

На свойстве архетипичности, семантической схо-
жести основано использование геометрических симво-
лов для создания товарных знаков, эмблем и других 
рекламных атрибутов. 

Главные положения: 
• чем ближе символ приближается к архе-

типу, тем более сильный отклик он вызывает на лич-
ностном уровне; 
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• образ только тогда становится символом, 
когда он включает в себя большее значение, чем оче-
видно из его непосредственного восприятия; 

• символические образы часто представляют 
собой явления, которые мы не можем ясно определить 
или полностью понять. 

3. Индивидуализация. Для разных людей одни 
формы являются более «удобными», а другие более 
«неудобными». Отчасти это противоречие между об-
щим и индивидуальным, универсальным и уникальным 
(Либин А. В., 2007) было преодолено в работах по изу-
чению когнитивного стиля. Группа исследователей под 
руководством Виткина (Witkin et al., 1962, 1966) поста-
вила перед собой задачу изучения индивидуальных раз-
личий, фиксируемых в процессе восприятия разными 
людьми сложных систем типа «фигурафон». В качестве 
стимульного материала использовались фигуры Готт-
шальда (Gottshald, 1954). Тестовое задание заключа-
лось в отыскании простой фигуры внутри сложного гео-
метрического узора. Выявлено, что люди имеют различ-
ную степень ориентации в сложном кодовом простран-
стве. Это связано со способностью к дифференциации - 
способности структурировать и упорядочивать воспри-
нимаемый мир. 
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Особенности эстетической реакции зрителя на 
изображение 

 
Визуальный стимулы художественного произве-

дения формируют вне сознательного уровня скрытое 
послание, которое воспринимается психикой на не-
скольких уровнях. 

Первообраз = архетип. 
Восприятие вложенного бессознательного изобра-

жения требует адекватности модальности состояния 
зрителя и художника – то есть приведение сознания в 
измененное медитативное состояние (ИМС) с фокуси-
ровкой на картине, выключения из повседневного по-
тока, обусловленного влиянием окружающей среды; 
развитии состояния эмпатии. Одним из следствий вхож-
дения в ИМС может быть расфокусировка зрения вслед-
ствие расслабления мышц глазного яблока и восприя-
тие визуальных стимулов с помощью преферического 
зрения, обеспечивающегося функционированием "па-
лочкового" аппарата сетчатки. Особенностью перифе-
рического зрения является возможность восприятия 
скрытых визуальных образов и контурных границ цве-
тового пятна. 

Каждый человек, независимо от культурного бэк-
граунда, испытывает пять основных эмоций: радость, 
грусть, гнев, страх и отвращение. Остальные чувства — 
оттенки тех базовых, но разной степени интенсивности. 

Жанровые рамки в иллюстрации формируются 
этими пятью базовыми эмоциями. Даже беглого 
взгляда хватит, чтобы понять: вот это изображение — 
страшное, а это — радостное. Мы посмотрели, какие 
приемы используют в иллюстрации, чтобы создать 
нужный вайб, — и делимся некоторыми из них. 
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Радость 
Радость — единственная безусловно положитель-

ная эмоция среди базовых. Ее диапазон огромный: от 
покоя — до экстаза. В изобразительном искусстве она 
проявляется тоже по-разному: от пасторальных изобра-
жений — до эмоционально заряженных, почти аффек-
тивных. Но универсальные приемы, которыми можно 
передать радостное настроение, все же есть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симметрия. Человеческий мозг получает удоволь-
ствие от гармоничных и довольно симметричных изоб-
ражений (рис.1). В процессе эволюции именно так он 
научился определять самое ценное: потенциального 
партнера или добычу. Лица и тела людей и 

Рис.1. Евдокимов Е.С. Линогравюра 
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животных симметричны. И если видишь что-то есте-
ственно симметричное, тревога снижается — значит, 
это «что-то», скорее всего, безопасное. 

Цветовая насыщенность. Эстетика «детской игры» 
выглядит беззаботно и, конечно, радостно. Но с интен-
сивностью цвета нельзя перебарщивать, чтобы изобра-
жение не выглядело агрессивно (Рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плоские, сочные пятна. Этот ключ к радостному 
изображению открыли в начале ХХ века фовисты. 
Например, цвет у Матисса не должен совпадать с цве-
том реальных объектов — за ним закрепилась одна про-

Рис.2. Джонсон А. Компьютерная графика 
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стая задача: передавать настроение. Плоские пятна чи-
стого цвета справлялись с этой задачей лучше всего 
(рис. 3). 
 
 
 
 
 

 
Грусть. За грустным настроением закрепился целый 
набор визуальных приемов: синий цвет, вытянутые фи-
гуры, дождь или тусклый свет в темной комнате. Но диа-
пазон таких переживаний огромный: от скуки и мелан-
холии до отчаяния. И чтобы передать все эти состояния, 
одного дождя маловато (рис. 4). 

 

 

 
 
 
 
 
Печаль, отчаяние, разочарование — это не всегда 
разрушительные состояния. Меланхолия может быть 
показана через обезличенного персонажа, окружение 
которого повествует его внутреннее состояние грусти 
(рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Вейдман Д. Гравюра на картоне 
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Разлом. Чтобы визуализировать внутренний надлом, 
передать состояние боли, раскола часто используют ви-
зуальный сдвиг в композиции. Разорванные линии, рас-
колотые фигуры, деформированные силуэты — все это 
работает на ощущение, что «что-то пошло не так» (рис. 
5,6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Вейдман Д. Гравюра на картоне. 
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Трагическая метафора. Необъяснимая тоска, глубо-
кое отчаяние или болезненная грусть не обязательно 
должны считываться с мимикой персонажа. Эти чув-
ства сами могут стать героями. Персонифицировать 
эмоцию, сделать ее большой, неподъемной, давящей, 
даже жуткой и вписать в сюжет моно через пластику 
пятна и с помощью цвета (рис7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5,6. Бернинг Т. Уникальная графика 



 
Управление цифровых образовательных технологий 

Экспериментальная графика 

 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не только ч/б. Например, чистый желтый цвет вос-
принимается как радостный и искренний, а грязно- или 
зеленовато-желтый — как тревожный и болезненный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Бернинг Т. Уникальная графика 

Рис.8. Бернинг Т. Уникальная графика 
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Страх. На поле страха можно играть в открытую: наси-
лие, кровь, натуралистичная мерзость. Но к таким стра-
шилкам у зрителя иногда формируется хоррор-устойчи-
вость, или хоррор-слепота и вызывает только отвраще-
ние, но не страх. Даже если в целом картинка выглядит 
пасторально, есть способы добавить в нее саспенса и 
ощущение ужаса с помощью не только цветового соче-
тания яркого желтого и черного цветов, но и с помощью 
текстур, имитирующих динамику расплывающегося 
пятна на чистой поверхности и прочие эффекты 
(рис.8).  
Взгляд снизу-вверх. Высокая линия горизонта со-
здает у зрителя ощущение, что он прячется — залег в 
овраг, затаился в засаде. А откуда-то сверху в любой 
момент может вылезти что-то ужасное. Самого кошмара 
на картинке может и не быть: воображение само «до-
строит» то, чего зритель боится больше всего (рис.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.9. Старленхаг С. Уникальная графика 
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Когнитивный диссонанс. Есть набор характеристик, 
по которым человек опознает предмет или существо не 
задумываясь. Но когда в привычной картине мира появ-
ляется баг, мозг напрягается — чувствует опасность. 
Например, мы привыкли представлять восстание робо-
тов как атаку сверхумных, сверхмощных машин. И если 
увидим технологичных роботов, наделенных чертами 
полудиких древних людей, уже не будем знать, чего от 
них ожидать. 
Техно-кьяроскуро. В XVI веке термином «кья-
роскуро» называли один из видов гравюры на дереве: 
печать в несколько оттисков позволяла создавать 
объем на контрасте света и тени. Потом так стали назы-
вать живопись Караваджо и Рембрандта, тоже постро-
енную на резких светотеневых контрастах. В век техно-
логий у кьяроскуро — новая реинкарнация. Теперь в 
игре света и тени участвуют гаджеты: голубоватый свет 
смартфона трансформирует лица в маски. И выглядит 
это зловеще. 
Гнев в чистом виде — довольно редкое переживание, 
которое не может продолжаться долго (в отличие от ра-
дости или грусти). Это мгновенная и острая реакция на 
несправедливость, глупость или неудачу, и она может 
трансформироваться как в тихую обиду, так и в испепе-
ляющую ярость.  
Резкий леттеринг. Чтобы направить гнев в созида-
тельное русло и заставить его работать, нужно сформу-
лированное требование. Емкая фраза, набранная нуж-
ным шрифтом, в гневной иллюстрации работает иногда 
лучше, чем буквальное изображение яростного персо-
нажа. 
Образ «в лоб». Человек испытывает гнев в крайних 
случаях: тогда уже не до грусти и страха — замирать и 
прятаться поздно. В таком состоянии уже не до полуто-
нов и полушепота. Все, что говорится, должно звучать 
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громко. На уровне визуализации для этого нужны емкие 
образы — немного на грани перехода в пропагандист-
ские плакаты. 
Отвращение. Наш мир не в порядке — об этом важно 
знать самому и уметь показать болевые зоны. Отвра-
щение — сильная эмоция, которая выдергивает из теп-
лой зоны комфорта, заставляя увидеть иную нелице-
приятную реальность. Чтобы рисовать что-то неудоб-
ное, демонстрирующее то, от чего многие отводят 
глаза, нужен серьезный повод и вызывающие визуаль-
ные образы (рис. 10). 

 
 
 
 
 

Рис.9. Старленхаг С. Уникальная графика 

Рис.10. Старленхаг С. Уникальная графика 
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Китч. Чтобы встряхнуть зрителя, в ход можно пускать 
самые бесячие атрибуты китчевого арта. Например, 
кислотные цвета «из растаманского трипа» или визу-
альные метафоры в лоб вроде знака доллара в глазах. 
Настолько наглая смелость выносит изображение за 
рамки приторно-идеального: немного трэшово, не-
много пошло — но очень действенно 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гипернатурализм. В ХХ веке, даже художники-аб-
стракционисты переходили на прямолинейный, натура-
листичный визуальный язык. Часто он граничил с кари-
катурой и злой сатирой. Но сейчас понятие гиперреа-
лизма обрело новые воплощения (рис. 12) 

Рис.11. Даура К. Компьютерная графика 
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Рис.12. Даура К. Компьютерная графика 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Нефункциональный цвет в графике. 

 Чаще всего человек испытывает смешанные 
эмоциональные состояния и может переживать одно-
временно целую гамму чувств. 
На колесе эмоций Роберта Плутчика их насчитывается 
32 (рис. 13). А способов передать настроения в графи-
ческом изображении — еще больше. 

 

Сам термин «графика» образован от греческого 
«γραφικος». Что означает «письменный» (от греч. 
Γραφω — «пишу»). Это вид изобразительного искусства, 
использующий̆ в качестве основных изобразительных 
средств: линии, штрихи, пятна и точки.          

Рис.13. Плутчик Р. Таблица «Колесо эмоций» 
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Цвет в графике имеет большое значение, но при-
меняется достаточно условно. В графике обычно ис-
пользуют два-три цвета. Кроме контурной линии в гра-
фическом искусстве широко используется штрих и 
пятно, также контрастирующие с белой, цветной, 
чёрной, или фактурной, поверхностью бумаги — глав-
ной основой для графических работ. Сочетанием тех же 
средств могут создаваться тональные нюансы. 

В графике цвет кроме смысловой и эмоцио-
нально-эстетической функции выполняет роль пласти-
ческой формы-компонента структуры композиции (рис. 
14). Данная многозадачность ставит художнику ло-
вушку, и он рискует попасть в нее, если не сформули-
рует заранее четко и ясно роль цвета в конкретном про-
изведении. В противном случае, автор получит неожи-
данные эффекты, которые станут мало управляемы и 
деформируют композицию. 

Главные задачи цветового решения в графике: 
- двойная роль (фоновый/рисующий) 
- пластика форм цвета и их количество опреде-

ляет художественный образ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Общий отличительный признак печатной и уни-
кальной графики — особое композиционное взаимодей-
ствие изображаемого предмета к пространству, роль ко-
торого в значительной̆ мере выполняет «фон» бумаги 

Рис.14. Учебная работа. Иллюстрация. 
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(по выражению советского мастера графики В. А. Фа-
ворского, — «воздух белого листа»). Взятое слово в ка-
вычки акцентирует внимание на том, что в изобрази-
тельном искусстве и в графике, в частности, нет поня-
тия фона. Цвет листа – это цвет. Художник, наполняя 
это пространство новыми формами вытесняет, дробит 
части этого цвета, заставляя его стать рисующим 
внутри нового, искусственно привнесенного цветового 
пятна. 

Как и все изобразительные искусства, графика мо-
жет быть подразделена на три вида:  монументальную 
- тесно связанную с архитектурным ансамблем, напри-
мер, плакат (монументальная печатная графика), 
настенная графика, картоны и кальки для работы в ма-
териале (мозаика, витраж и т. Д.); - станковую - выпол-
няемую «на станке», не имеющую связи с определен-
ным интерьером, назначение и смысл произведения 
полностью исчерпывается художественным содержа-
нием (рисунок, эстамп, лубок); - декоративную - сопро-
вождающую повествование (книжные иллюстрации, от-
крытки), образующую любые графические изображения 
на любом предмете, не имеющие особенной̆ художе-
ственной̆ ценности, а служащие для декорирования по-
верхности предмета. 

Станковая графика. 
    Станковая графика делится на два направле-

ния: рисунок и эстамп. Эстамп (франц. «estamper» - 
штамповать, оттискивать) – оттиск. Изображение вы-
полняется на твердой поверхности (картон, дерево, 
пластик, линолеум, камень) и печатается на бумаге с 
помощью пресса. Этот прием даёт возможность тиражи-
ровать графическое изображение. В отличие от типо-
графской печати, где печатная форма изготавливается 
машинным, фотомеханическим путем с оригинала, вы-
полненного автором, в эстампе сам художник 
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изготавливает оригинальную форму. Более того, каж-
дый оттиск претерпевает некоторые коррективы и яв-
ляется единственным в своем роде, сохраняет живой 
отпечаток творчества автора. Процесс создания формы 
называется гравированием (от франц. «graver» - выре-
зать). Графические произведения, отпечатанные с гра-
вировальной печатной формы, называют гравюрой. Три 
основные тип гравюры: плоская гравюра - рисунок и 
фон находятся на одном уровне; выпуклая гравюра - 
рисунок выше уровня фона и краска покрывает поверх-
ность рисунка; углубленная гравюра - краска заполняет 
углубления, рисунок ниже уровня фона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Рис.15. Учебная работа.  
Линогравюра 

Рис.16. Куприянова Е.В. Весенняя 
аритмия. Линогравюра. 

Рис.17. Учебная работа.  
Ксилография. 
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Уникальная графика. 
Графические работы, в большинстве своем, выпол-

няются на бумаге хотя, некоторые авторские находки 
бывают весьма оригинальны и становятся популярны. 
Уникальная графика является видом прикладной гра-
фики. Ванном случае предполагается исполнение про-
изведения в единственном экземпляре, не прибегая к 
использованию штампа, трафарета и других приемов, 
не относящихся к традиционным и уникальным техни-
кам ручной графики. Менее затратная по времени, вы-
полненная с натуры или по представлению, замеча-
тельна живой пластикой и возможностью применения 
всего спектра эффектов графических материалов в во-

площении композиционных и художественных идей.  

 

Рис.17. Куприянова Е.В. Звон тишины. Бум., тушь, акварель. 
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Цветной карандаш, тушь, акварель - самые распро-
страненные графические материалы в уникальной гра-
фике (рис. 17,18,19). Они имеют разные составы и спо-
собствуют применению разных эффектов. Использу-
ются самостоятельно и в различных сочетаниях. Одним 
их самых видных мастеров современного рисунка цвет-
ным карандашом является А. Ливанов (рис. 20,21).  Его 
рисунки с натуры демонстрируют применение цвета как 
самостоятельной пластической формы, формирующей 
композиционный строй изобразительного простран-

ства. 

 

Рис.18. Учебная работа.  Рис.19. Ливанов А. Зарисовка.  
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В тиражной графике отдается предпочтение пла-
стике формы, подразумевающую убедительную компо-
зиционную основу, но не оголяющую структурный кон-
структ перед зрителем. Игра света и тени, 

Рис.20. Ливанов А. Зарисовка.  

Рис.21. Ливанов А. Зарисовка.  
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рождение ритмов и образов, часто не совпадающих с 
нашим привычным представлением о природе вещей, - 
главный интерес графика, дающий пластический мотив 
для создания художественного образа. Данный творче-
ский подход основан на более чувственном восприятии 
объекта, позволяющем сосредоточиться на состоянии 
натуры, на ситуации взаимосвязей объекта и простран-
ства на пластическом характере этих отношений. 

Высокая печать. Способ печати, отличающийся от 
плоской и глубокой печати тем, что печатные элементы 
на форме расположены выше пробельных, так что при 
печати пробельные элементы бумаги не касаются. 

Гравюра на картоне. Разновидность эстампа. По 
причине своей технологической простоты этот вид гра-
вюры часто используется при обучении в художествен-
ных школах, и на уроках изобразительного искусства. 
При этом в XX веке ряд значительных художников-гра-
фиков использовали гравюру на картоне в своей про-
фессиональной практике. Вид высокой печати. Рельеф-
ный оттиск для печати изготавливается с помощью ап-
пликации, составленной из отдельных картонных эле-

ментов. Толщина картона должна быть не менее 2-х мм 
(рис.22-27). 
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Линогравюра. Разновидность эстампа. Способ 
гравирования на линолеуме. Возник на рубеже 19-20 
веков с изобретением линолеума. Впервые его исполь-
зовали в качестве материала для гравировки худож-
ники немецкой группы «мост» в 1905 году. Это было 
сделано в связи с необходимостью 

Рис.23. Учебная работа. Рис.24. Учебная работа. Рис.25. Учебная работа. 

Рис.26. Учебная работа. Рис.27. Учебная работа. 
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использования гравюр для печати крупноформатных 
плакатов, которые превосходили по площади доски, 
собранные из поперечных спилов дерева, применяв-
шиеся в Торцевой ксилографии (гравюра по дереву). 

Линолеум представляет собой хороший мате-
риал для гравюр большого размера. Для гравирования 
применяют гомогенный линолеум толщиной от 2 мм. до 
5 мм. 

 

 

 

Инструменты для линогравюры используют те 
же, что и для продольной гравюры: угловые и продоль-
ные стамески, а также нож для точной обрезки мелких 
деталей. Накатывать краску на линолеум лучше всего 
вальцмассовым валиком, при этом важно отрегулиро-
вать количество краски, наносимой на линогравюру: её 
не должно быть много, чтобы не залить мелкий штрих, 
и не должно быть мало, чтобы не возникли не пропе-
чатанные фрагменты. 

Рис.28. Стамески. Рис.29. Валик для 
наката красочного слоя. 

Рис.30. Фрагмент грави-
ровки печатной основы. 
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При печати линогравюры используют те типо-
графские или масляные краски. Для регулирования гу-
стоты и прозрачности краски в нее добавляют олифу 
или тальк. 

Подготовку краски производят на гладкой по-
верхности (раскаточный камень, пластик), выполняя 
замес шпателем, добиваясь необходимого оттенка и 
насыщенности цвета. Затем готовую краску раскаты-
вают, забирая на валик необходимое количество, и 
наносят на выступающий рельеф равномерным слоем. 
Важно не допустить затекания краски в не предназна-
ченные для нее зоны. 

Тон в линогравюре может регулироваться характером 
и частотой штриха. 

 

 

 

 

 

Рис.30. учебная работа. Линогравюра с 
двух досок. 

Рис.31. Учебная работа. 
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Рис.32. Пикассо. Гравюра печатной ос-
новы одного цвета. 

Рис.33. Пикассо. Оттиск цветной гра-
вюры. 

Рис.34. Учебная работа. Линогравюра 
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Техника коллажа. 
Коллаж- вид творческой деятельности в искус-

стве ХХ века. Как технический приём в художественном 
творчестве, он получил особое распространение в 
искусстве хх в. Можно выделить новые 
художественные течения хх в. В европе и россии и 
назвать имена основных художников, создававших 
коллажи-произведения:— кубизм (брак ж. (1882–
1963), пикассо п. (1881–1973) и др.) — включение в 
поверхность живописного произведения «нехудоже-
ственных материалов»: газета, клеёнка, картон и 
проч.;  
— фовизм (матисс а. (1869–1954) и др.) — коллаж как 
активная организация цветоформ (цветных силуэтов), 
являющихся содержа-нием работы. А. Матисс назвал 
такое извлекание формы (силуэта) «рисованием 
ножницами»;  
— дадаизм (швиттерс к. (1887–1948)и др.) — коллаж 
как шифро-ванное послание зрителю, включение в 
композицию реальных объ-ектов окружающего мира;  
— поп-арт (гамильтон р. (р.1943), паолоции э. (1924–
2005) и др.) — в коллажах используются образы из 
рекламы промышленных из-делий и печати; 
— неоэкспрессионизм (кифер а. (р.1945) и др.) — 
материалами для коллажа служат: песок, железо, 
свинец, солома в сочетании с масляной краской, 
эмульсией, фотографией. Русский авангард — особый 
вид новаторского творчества, ознаменовавший собой 
новое искусство россии, состоящий из различных 
художествен-ных течений. Отмечается интерес к 
«примитивному искусству», фольклору, в изучении и 
использовании аппликативного орнамента 
(флорального и гео-метрического) русские художники 
увидели путь к созданию универсального языка 
выражения, искусство коллажа базируется на 
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народных традициях. К началу xx в. Высшее 
художественное образование в россии не во всем 
отвечало современным требованиям к искусству и 
художнику. В это время москва стала центром 
художественных поисков и стилеобразующих 
процессов не только в россии, но и в масштабах 
мирового искусства. Шел интенсивный процесс 
зарождения, формирования и развития новаторских 
течений (лучизм, супрематизм, кубофутуризм и др.).  
В 1918 г. В москве на базе строгановского 
художественного училища и московского училища 
живописи ваяния и зодчества (мужвиз) были созданы 
первые государственные свободные художественные 
мастерские (I гсхм). А в 1919 — организованы вторые 
(II гсхм. В 1918–1920 гг. — в мастерских преподавали 
известные художни-ки-новаторы: в.кандинский (1866–
1944) , а.лентулов (1882–1943) и др.. В. Татлин, к. 
Малевич также преподавали в гсхм и первыми в россии 
внедрили в художественные учебные дисциплины 
коллаж как метод обучения студентов. В новой 
художественной методике татлина особое место 
занимал вопрос «освоения плоскости» как элемента 
пространства. Учебные задания состояли из подбора 
различных по материалу, величине, цвету, фактуре и 
интенсивности элементов, которые создавали единую 
композицию и формировали по-верхность 
произведения. Ученики выполняли такие задания — 
коллажи из различных материалов (стекло, металл, 
дерево). Научно-педагогическая система малевича 
состояла из трёх основ-ных положений:  

1) подбор «цветовых камертонов» (определение 
колористической гаммы для создания 
художественного произведения); 
2) выявление «прибавочного элемента» 
(соотношение формы, цвета, фактуры 
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поверхности материала позволяет определить 
«собственное содержание живописи»); 
3) определение композиции (поиск формы и 
содержания художественного произведения). 
Вместо термина «композиция», малевич 
предпочитал: «монтаж», «конструирование» — 
создание художе-ственного произведения из 
«набора пластических средств». Можно сказать, 
что сегодня эти три положения являются алгорит-
мом создания коллажа как самостоятельного 
художественного про-изведения. 

В марте 1920 г., в москве был организован ИНХУК 
(институт художественной культуры), где велась 
углублённая проработка специ-альных теоретических 
и творческих проблем искусства. А в сентябре 1920 г. I 
и II гсхм слились в единую высшую художественную 
школу, таким образом, в москве был организован 
вхутемас — высшие художественно-технические 
мастерские. Одной из основных педагогических задач 
вхутемаса было внедрение «объективного мето-да» 
преподавания, который должен был иметь научную 
основу, быть единым для всех видов художественного 
творчества. Созданное в учебном заведении основное 
отделение, стало «художественным каркасом», 
скрепившим воедино сложную структуру вхутемаса. В 
педагогической практике этого отделения 
использовались мно-гие формальноэстетические 
находки левого искусства и методы пре-подавания, 
разработанные художниками-авангардистами. Одним 
из основных стал метод научно-аналитического 
подхода к искусству. Особое внимание уделялось 
композиции как самостоятельной дис-циплине — 
поиску гармонии цвета и формы относительно опреде-
лённого заданного формата. Поиск новых 
методических принципов в художественном 
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образовании требовал новых способов и форм 
выполнения заданий, т.о., появление коллажа как 
метода учёбы и работы было совершенно 
естественным. Постепенно инхук устанавливал связь с 
заграницей: чтение лекций, докладов, участие в 
художественных журналах. Благодаря чему 
происходит обмен художественного и педагогического 
опыта россии и европы. Работа над композицией 
живописного произведения или произве-дения 
декоративно-прикладного искусства (гобелен, коллаж) 
требует выполнения большого количества эскизов. 
Быстрый и удобный способ и метод выполнения 
эскизов — коллаж (поиск наилучшего варианта 
композиции всего произведения с помощью 
«движения» объектов, элементов работы, 
незафиксированных на поверхности «листа»), 
выполненный в технике аппликации. Такой метод 
работы над эскизами был известен ещё до первых 
коллажных опытов художников хх века. В 
автобиографической кни-ге «далёкое близкое» и.е. 
репин вспоминает слова, сказанные рек-тором 
академии ф.а. бруни в 1865г. Относительно метода 
поиска композиции многофигурного произведения: 
«…вырежьте из бумаги фигурки вашего эскиза и 
попробуйте передвигать их на бумаге одна к другой, 
дальше, ближе, выше, ниже и, когда группировка 
станет красива, обведите карандашом и 
вырисовывайте потом. Вам необходимо заняться, 
таким образом, композицией». Художники 
использовали коллаж, появившийся вначале хх в. Как 
профессиональный метод работы, не только для 
создания пред-метных композиций, но и для решения 
пластических задач формообразования, поиска 
необходимой колористической гаммы и компо-
зиционного решения произведения, т.е. Для 
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работы над эскизами. Многие художники в европе и в 
россии использовали  его в своём творчестве. Так, 
например: анри матисс называл коллаж «рисованием 
ножницами» и писал об этом: «… простой вырезкой 
можно передать всё, что хочет передать рисовальщик 
или живописец… вырезка идеальна для эскиза…». 
Значит, в арсенале художника по-явился новый, 
современный, «рисующий» инструмент ножницы или 
нож, создающий «форму наполненную цветом», 
имеющую «острый» силуэт. Получившийся  способом 
вырезания условный, плоскостной предмет, элемент 
композиции, окрашенный в определённый, 
задуманный художником цвет можно легко «двигать» 
по поверхности листа, ища необходимое и наилучшее 
его расположение в эскизе, создавая конкретную схему 
работы и чёткий алгоритм действия для продолжения 
работы над основным художественным 
произведением. Многие художники в европе и россии 
использовали коллаж как метод эскизирования в своём 
творчестве не только для создания живописных и 
графических произведений, но и в работе над книжной 
и журнальной продукцией — «форма с содержанием» 
— буква, слово или написанный текст являлись частью 
коллажной композиции, способствовавшей передаче 
образа произведения, задуманного художником (О. 
Розанова, Л. Попова, В.ермолаева, Л.юдин).  В работе 
над театральными декорациями и костюмами  из 
приёма визуального мышления становится 
неотъемлемой частью профессиональной «кухни» 
костюмера и создателя деко-раций. Н. Гончарова и А. 
Экстер вводят в нарисованные эскизы костюмов 
различные ткани, что становится прямым указанием 
порт-ному. Большинство эскизов Ю. Анненкова, 
мизансцен и костюмов — практические и рабочие 
материалы, на которых, с помощью клея или 
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булавок художник закреплял кусочки ткани будущего 
костюма. Коллаж как метод эскизирования также 
применялся и в текстильной промышленности. Эскизы 
тканей, разработанные Л. Поповой, полностью были 
выполнены методом коллажа: «на цветную орнамен-
тальную решётку фона художница буквально 
накладывала (наклеивала) один или несколько слоёв 
новых орнаментальных решёток из цветной или 
окрашенной бумаги. Контрастные цветовые сочетания 
создавали динамичную и напряжённую структуру, 
имеющую свою пространственную глубину». Коллаж 
становится одним из методов быстрого эскизирования 
и в художественном образовании начала хх в.: опыт 
вхутемаса и ба-ухауза. А. Родченко в 1914г. Так 
говорил о коллажах-натюрмортах: «существует связь 
коллажа с натюрмортом — возможность 
беспрепятственно двигать объекты (правда, пока они 
не зафиксированы) — менять «угол зрения» на 
постановку». В 1970 гг. Художник-педагог Л. В. 
Кабачек (1924–2002 гг.) Обращается к коллажу, точнее 
— к декупажу как методу эскизирования. Сюжеты и 
образы для своих картин он собирал в многочис-
ленных поездках по стране. Художник записывал 
впечатления, отражая в коротких фразах самое 
главное и характерное из увиденного. В мастерской 
Кабачек делал эскизы - коллажи для картин в технике 
аппликации (наклеивания) цветных фрагментов из 
разных репродукций картин, напечатанных в 
журналах. 
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Глоссарий. 
Акрил - синтетическая смола, обычно используемая в 
эмульсиях для приготовления акриловых красок или си-
стем на основе растворителя — для лаков и в реставра-
ции. 
Воздушная перспектива - имеет отношение к влиянию 
атмосферных условий на характер объектов: осветляет 
их тон и охлаждает цветовую температуру по мере уда-
ления объектов к линии горизонта. 
Высокая печать - способ печати, при котором краска 
наносится на выступающую вверх поверхность печат-
ных форм. 
Вязкость - мера или степень текучести, характерная для 
краски или вспомогательного средства. 
Гигроскопическое вещество - добавка (например, гли-
церин) в акварельные краски, чтобы поддерживать их 
влажность. 
Гидроскопия - процесс поглощения влаги из воздуха. 
Гризайль - монохромная живопись в различных тонах 
серого или коричневого. 
Грубая фактурная поверхность - наиболее высокая сте-
пень выражения фактуры 
на поверхности бумаги высокого качества. 
Грунт - грунтовка, поверхность, на которую наносятся 
краски. Обычно это, скорее, поверхностное покрытие, а 
не основа. 
Грунтовка - вещество, создающее пригодную и специ-
ально подготовленную поверхность для живописи (в от-
ношении адгезии и нанесения красок) и изолирующее 
пленку краски от основы. 
Гуашь - непрозрачная водорастворимая краска (крою-
щая краска). 
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Зернистая фактура - элемент слегка шероховатой, гру-
бой поверхности грунтовки или пленки краски, обеспе-
чивающий прочную связь с последующим слоем краски. 
Имитация - (от лат. imitatio — подражание) 
Коробление - деформация листа бумаги в результате 
увлажнения. 
Красящая способность - мера способности пигмента 
окрашивать белую поверхность. 
Крахмал, вещество, синтезируемое в клетках растений 
из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза. Ис-
пользуется в качестве клея или связующего материала. 
Лессировка - слой прозрачной краски на поверхности 
высохшего подмалевка. 
Локальный цвет - реальный, действительный цвет объ-
екта при рассмотрении в потоке ровного, рассеянного 
света. В условиях измененного освещения может вос-
приниматься как совершенно другой цвет. 
Маскирование - защита определенных участков основы 
от нанесения краски. 
Моделирование - в технике рисунка — обозначение 
трехмерной формы объекта посредством соответствую-
щего распределения различных тонов. 
Монохромный подмалевок - предварительный слой в то-
нах одного цвета. 
Насыщенность - интенсивность цвета. 
Нестойкая краска (пигмент) - недолговечная краска 
(пигмент), характеризующаяся низкой светостойко-
стью. 
Окисление - присоединение кислорода. 
Оптическое смешивание - восприятие двух или более 
различных цветов (расположенных поблизости красок) 
как одного цвета. 
Основа - Структура (из картона, бумаги, дерева, ме-
талла и т. д.), на которую наносится изображение. 
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Отбеливание - появление белизны на эмульсионной 
пленке после высыхания в результате поглощения 
влаги. Кроме того, обесцвечивание высохшей пленки 
краски или лака после нанесения растворителя. 
Палитра - переносная, портативная поверхность для 
смешивания красок. Диапазон красок, используемый ху-
дожником. 
Перспектива - установленная методика представления 
трехмерного пространства в пределах двухмерной по-
верхности основы. 
Пигмент - твердый цветной материал в форме мелких 
разрозненных частиц. 
Пластификатор - добавка, которая придает связующему 
веществу гибкость и эластичность. 
Поверхностное проклеивание - метод уменьшения сте-
пени поглощающей способности материала (например, 
бумаги) в результате покрытия поверхности слоем свя-
зующего клеевого состава. 
Полутон - в печати — метод создания видимости более 
светлых или темных тонов при работе краской одного 
цвета (например, черного). Достигается в результате 
преобразования оригинального изображения в серию 
мельчайших точек и линий. 
Разбавитель - жидкость, используемая для ослабления 
консистенции приготовленной краски; например, уайтс-
пирит для масляных красок или вода для акварели или 
акрила. 
Растворитель - любая жидкость, в которой твердое ве-
щество может быть растворено, образуя раствор. 
Растушевка «tortillon» - бумажная растушевка неболь-
шого размера; используется для манипуляций на по-
верхности рисунка. 
Растушка - кусок бумаги, плотно свернутый в рулон, или 
кусок замши цилиндрической формы; используется для 
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разглаживания и смягчения контуров рисунка углем или 
пастелью. 
Редукция (цвета) - смешивание определенной краски с 
белилами. 
Резерв, -представляет собой защитный слой, который 
наносится на поверхность картины, экрана или метал-
лической пластины в печатных технологиях для образо-
вания определенных участков изображения, свободных 
от краски, красителей или кислоты. 
Светлый оттенок - цвет краски, смешанной с белилами. 
Световой акцент - наиболее светлый тон в графической 
работе (как правило, белый). 
Светостойкость, устойчивость пигмента к воздействию 
света. 
Связующее, вещество, которое удерживает частицы 
пигмента вместе в составе краски и обеспечивает их 
прочную связь с основой; это могут быть, например, 
льняное масло, яичный желток. 
Сграффито - метод изображения различными материа-
лами: в слое краски или штукатурки одного тона или 
цвета выскабливаются участки, через которые виден 
цвет нижнего слоя. 
Смола - твердое, некристаллическое вещество с аморф-
ной структурой. Добывается естественным образом из 
выделений определенных деревьев или производится 
синтетически. Широко используется в лаках и (в синте-
тической форме) связующих веществах для таких кра-
сок, как акрил. 
Станковый рисунок - рисунок, не имеющий прикладного 
значения; самостоятельный вид графики. Основными 
жанрами станкового рисунка являются: портрет, пей-
заж и фигурная композиция. 
Сушильное вещество - также традиционное быстровы-
сыхающее средство на основе лака, используемое для 
ускорения процесса высыхания. 
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Темпера - в работе темперой, как правило, использу-
ется водорастворимая эмульсия, которая при высыха-
нии формирует твердую пленку. 
Техника «сухой кисти» - метод, при котором мазки 
краски наносятся на поверхность едва касаясь основы 
густым красящим составом и жесткой кистью. 
Условность - общий признак художественного отраже-
ния, указывающий на нетождественность объекта и его 
воплощения. 
Эффект обмана зрения - иллюзорный эффект, при ко-
тором у зрителя создается ощущение реальности изоб-
раженных объектов. 
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Контрольные вопросы. 
 

Комплект тестовых заданий 
 
Задания закрытого типа 

Задания альтернативного выбора  

(выберите один правильный ответ) 

1. Процедура, выполняемая для поддержки, опроверже-

ния гипотезы или теории 

А) испытание 

Б) эксперимент 

В) деятельность 

2. Научный и творческий опыт представителей профес-

сионального сообщества необходимо изучить на этапе 

А) исследования проблемы 

Б) экспериментальных испытаний 

В) анализа результатов эксперимента 

3. Композиционная структура в экспериментальной гра-

фике это 

А) приемы и средства изобразительности 

Б) целостная конструкция изображения 

В) рациональность системы взаимосвязей 

4. Закон целостности позволяет задать в графической 

композиции 

А) стилистику художественного образа 

Б) связь и взаимную согласованность всех элементов  

В) художественную выразительность замысла 

5. Относится к уникальной графике 

А) ксилография 

Б) лубок 

В) каллиграфия 
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6. Уникальная, выразительная техника, неожиданные 

изобразительные эффекты, использованные в визуали-

зации, характеризуют  

А) художественную образность 

Б) принцип целостности 

В) закон новизны 

7. Закон новизны в экспериментальной графике 

выражается в 

А) оригинальности пластического образа 

Б) колористической составляющей композиции 

В) подчинении средств выразительности композицион-

ному замыслу 

8. Область искусства графики, включающая все виды 

утилитарных графических работ, является направле-

нием 

А) декоративным 

Б) станковым 

В) прикладным 

9. Ручной способ изготовления формы (доски) для вы-

сокой печати 

А) гравировка 

Б) травление 

В) трафарет 

10. Техника создания графической композиции, даю-

щий в итоге графическое произведение как единствен-

ный, неповторимый образец 

А) клише 

Б) трафарет 

В) монопринт  
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11. Вид графики, который отличается созданием един-

ственного художественного образца 

А) монументальная  

Б) печатная  

В) уникальная 

12. Способ печати, при котором краска наносится на вы-

ступающую вверх поверхность печатных форм 

А) высокая 

Б) тиражная 

В) тиснение 

13. Определил графику как искусство, в котором основ-

ным формообразующим элементом является ли-

ния «как изобразительный символ некоторого направ-

ления, некоторого движения» 

А) В.А. Фаворский 

Б) А.Н. Бенуа 

В) П.А. Флоренский 

14. Изобразительный прием, создания на плоскости ил-

люзии трехмерности, основанный на точном распреде-

лении различных тонов 

А) моделирование 

Б) лессировка 

В) литография 

15. Многовариантная печать с применением оттиска не-

скольких форм, не относящаяся к тиражной графике 

А) шелкография 

Б) меццо-тинто 

В) штамп 
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16. Принципиальную разницу между частями графиче-

ского изображения выражает 

А) контраст 

Б) асимметрия 

В) искажение 

17. Компоненты графического изображения, помогаю-

щие создать композиционный контраст  

А) цвет, тон, размер, пластика формы 

Б) количество деталей, ритм 

В) положение его элементов в композиции 

18. Исполнение техники «лессировка» возможно 

А) темперой 

Б) акварелью 

В) гуашью 

19. Название графической тиражной техники, которая 

не относится к высокой печати 

А) линогравюра 

Б) ксилография 

В) офорт 

20. Название графической тиражной техники, которая 

не относится к глубокой печати 

А) линогравюра 

Б) акватинта 

В) сухая игла 

21. Жидкость, используемая для ослабления консистен-

ции приготовленной краски 

А) растворитель 

Б) растушка 

В) разбавитель 

22. Рисунок, не имеющий прикладного значения 
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А) уникальный 

Б) станковый 

В) эскизный 

23. Сочетание нескольких видов контраста в компози-

ции  

А) допустимо 

Б) обязательно 

В) невозможно  

24. Графическая композиция, представляющая собой 

изображение единственного объекта 

А) не нарушает ее формальных законов  

Б) является не завершенной и требует доработки 

В) выявляет непрофессиональность автора 

25. В экспериментальной графике нарушение компози-

ционного закона  

А) допустимо, если это обосновано авторской концеп-

цией  

Б) демонстрирует некомпетентность автора 

В) влияет на качество графики 

26. Изобразительная интерпретация объекта предмет-

ного мира называется 

А) стилизация 

Б) копирование 

В) плагиат 

27. Закон новизны в экспериментальной графике не ха-

рактеризует понятие 

А) эмоциональности 

Б) оригинальности 

В) уникальности 
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28. Особое отношение изображаемого предмета к про-

странству, роль которого в значительной мере выпол-

няет фон бумаги. По выражению кого из мастеров гра-

фики он именуется как «воздух белого листа»? 

А) Р. Раушенбергом 

Б) П.А. Флоренским 

В) В.А. Фаворским  

29. Графическая композиция с инициалами владельца 

печатного издания из личной библиотеки 

А) экслибрис 

Б) монограмма 

В) логотип 

30. Твердый цветной материал в форме мелких разроз-

ненных частиц 

А) порошок 

Б) пигмент 

В) пастель 

31. Прикладывание или приклеивание форм на плос-

кость иного цвета или иной фактуры 

А) декупаж 

Б) оттиск 

В) аппликация 

32. Масса из бумаги и клея, применима для рельефов в 

современных графических произведениях  

А) папье-маше 

Б) коллаж 

В) пергамент 

33. Сочетание разных видов графики является основ-

ным принципом   

А) начинающего художника 
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Б) смешанной техники 

В) достижения оригинальности 

34. Является частью раздела графики  

А) пленэр 

Б) ассамбляж 

В) рисунок 

35. Вид изобразительного творчества, не относящийся 

к экспериментальной графике 

А) перформанс 

Б) анаморфоз 

В) фотография 

36. Пейзажная, портретная графика и натюрморт явля-

ются изобразительными 

А) стилями 

Б) жанрами 

В) приемами 

37. Рисунок и различные виды его печатных воспроиз-

ведений: гравюра, литография, монотипия это 

А) тираж 

Б) изображение 

В) графика  

38. Изобразительный метод формообразования, когда 

используется графический модуль, который за счет раз-

личных соединений, группировок, перестановок, орга-

низации композиции дает возможность получить слож-

ную ритмическую композицию   

А) моделирование 

Б) комбинаторика 

В) конструктивизм 

39. Графика, не имеющая прикладного значения 
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А) цифровая 

Б) станковая 

В) тиражная 

40. Графическое произведение, выполненное в технике 

линогравюры, являются графикой 

А) тиражной 

Б) прикладной 

В) уникальной 

41. Основу любого графического произведения состав-

ляет 

А) рисунок 

Б) зарисовка 

В) изобразительный мотив 

42. Графическое искусство, акцентное на интеллекту-

альной, идейной составляющей, иногда в ущерб эсте-

тике и художественной ценности объекта искусства 

А) абстрактное 

Б) сюрреалистическое 

В) концептуальное 

43. Он акцентировал внимание на особом отношении 

изображаемого предмета к пространству, роль которого 

в значительной мере выполняет фон бумаги. Опреде-

лите автора устойчивого выражения «воздух белого ли-

ста» 

А) В.А. Фаворский 

Б) П.А. Флоренский 

В) Р. Раушенберг  

44. Выберете из предложенного перечня выразитель-

ное средство графики 

А) лубок 
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Б) карикатура 

В) штрих 

45. Твердый цветной графический материал в форме 

мелких разрозненных частиц 

А) порошок 

Б) пигмент 

В) пастель 
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