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Художественная обработка дерева является.одним из древней-

ших видов декоративного искусства в силу почтя повсеместной дос-

тупности и относительной легкости работы с материалом. Первыми

видами обработки древесины были расцепление, гвутье, стираниэ,

морение (глубокое окрашивание древесины в естественной активной

среде) или процарепывание деревянной поверхности о последующей

раотудаевкой. В зависимости от глубины процарапывания можно гово-

рить о возникновении шгосковыемчатой резьбы еще в доисторическую

эпоху. Термин "плосжовыемчатый
и
 предполагает ооздание изображе-

ния на деревянной поверхности посредством каких-либо выемок.

Из современного состояния шюсковыемчатой резьбы принята ее

условная, универсальная классификация на виды в зависимости от

техники исполнения (характера получаемого изображения);

1 - линейная (контурная) резьба; .

2 - трехгранновнвмчатая (чаще геометрическая) резьба;

3 - плоско-рельефная о фоном или без него (может быть любой

по пластическому характеру);

4 - скобчатая и яогтевидна*. ' • ,•

Настоящая методическая разработка посвящается проблеме ху-

дожественной выразительности шюсковыемчатой резьбы а расширения

декоративных возможностей каждого ее вида с учетом раииональноо-

тл яыпелкения. \

История практически ае сохранила деревянных намяткиков ис-

кусства очень далекого прошлого за исключением, быть может, от-

дельных находок на территории Скандинавских отран. Но это пред-

меты более позднего времени. Всем известно о разрушительном воз-

деЯзтвии окружающей среды на древесину, недолговечности изделий

иа;дерева. Одними из самых старых памятников, кохоршш располага-

ет наука археология - являются Вологодские торфяники (В тне.лет

'
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до Н.6.), деревянная ковш из Горбуновекого торфянника на Урале

того же времзни, Новгородские раскопки Н-.Ш вв. За прошедшее

с тех пор время, история художественной обработки дерева накопила

огромный опыт, приобрела великое разнообразив национальных форм

и окрасок, наполнилась богатейшими традициями в приемах резания, *

использования различных юрод дерева, конструктивных и технологи-

ческих возможностей, цвета, фактуры древесины. Но, несмотря на .

оригинальность, уникальность какдой школы в видах шгаоковнвмча-

той резьбы, их объединяет много общего - это, чаще всего, выпол-

нение резьбы на поверхностях готовых предметов или предметов ути-

литарного назначения, архитектурных деталях. Общим у всех являют-

ся способы выполнения, простой инструмент, доступный для изготов-

ления практически любому желающему, а почти всегда - выполнение

резьбы на относительно мягких породах дрвБвсшш. Задачи художест-

венной и декоративной выразительности можно успешно решить деталь-

но 1&£обравшись в каждом виде технологии, сумев объединить общее

для всех видов резьбы, выделив существенное, неповторимое для от-

дельного вида а проанализировав все имеющиеся возможности ориги-

нальных приймов резания. Так можно найти свой, авторский ключ к

художественному решению деревянной коворхности посредством резь-

бы на ней, создать свой технический принцип, свой образно-услов-

ный строй декоративных элементов, законченное композиционное ре-

шение. Именно здесь заключена, на наш взгляд, глазная проблема.

Решать поверхность верно - значит сохранить за ней (плоскостью)

протяженность э пространстве, в то жэ время насыщая ее развитой

(более ихл менее богатой, простой или сложной) сетью взаимопрони-

кающих визуальных направлений, сил, фиксированных (глазнкх и вто-

ростепенных) блечэнтов в двумерном пространстве плоскости. Решить,

а не украсить только и не оформить поверхность, не считаясь с ее

ориентированностью в пространстве трехмерном. Почему? Потому что



худоаснкк имеет дело чаще с предметами, у которых уго сама по co-

de в их форме и качестве поверхности выявлена эта суть. При де-

корирования поверхности целесообразно считаться о заданным дви-

жением в пространстве, чтобы не нарушить целостного воскшягия '

предмета. Так, поверхности любого мгогогранниха обращены в раз-

ные стороны, поэтому они имеют право на самостоятельное звуча-

няе, но не диссонирующее о обоим решением поверхностей. В любом

случае художник должен зафиксировать эту направленность, сохра-

ЕЯЯ связь с соседними гранями. Чей сложнее предмет в своем объе-

ме, тем богаче, разнообразнее возможности выявления каждой имею-

щейся поверхности, пространственной бути предмета в целом.

Перед тем, как приступить к анализу каждого вида резьбы,

следует напомнить об имеющихся у розчика оредотьах худонеотвен-

ной выразительности (средствах композиции). Их немного. Как из-

веотно, в жввошюи этими средствами являются: линия, тон (свет-

лое z темное), цветовой тон (качеотво цвета), законы перспекти-

вы - ленэйной, воздушной и цветовой, и, применимые ко всем этим

средствам законы контраота (нюанса), пропорциональности, ритма,

В шюсковыемчатох резьбе, как бхло замечено, стоит задача орга-

низации не пространства, А ПЛОСКОСТИ, ее решения, выявления,

"оживление". Поэтому ыы не иожаи оперировать категориями прост-

ранотвенного характера, цветом. Оотастсл два главных для рээьйы

средства - линия и тон (качественно по-рвзнсму освещенные участ-

ки разных поверхностей). Применительно к плоским формам еще -

оилуат г фактура - качеотво деревянной поверхности. Итак, о*и

4 начала - лкния, тон (силувт, фактура) дают возможность полу-

чить определенное изображение на деревянной поверхности. Изобра-

жение декоративное - »то такое изображвшо, когда каздое из наз-

ванных средств получает самостоятельное, самоценное звучание,

-выражение (красивость), заставляя любоваться собой: лишя - СВОЕ»



изгибом, толщиной, манерой; тон - оригинальной освещенностью

каждого кусочка поверхности; силуэт -- лаконичным, выразительным

характером каждого элемента резьбы-, фактура - присущее дереву

особым способом обработанной поверхностью и т.д. Изображение де-

коративное означает то, что композиция приобретает особую пра-

вильность, четкость, повторяемость своих отдельных элементов,

свойств, когда формальная ее сторона получает право преобладания

над изобразительной (конкретно узнаваемыми изображенными объекта-

ми, предметами и пр.), когда даже не прочитывая конкретного со-

держания изображаемого, зритель оидпцавт эстетическое эмоциональ-

ное воздействие ст особого характера пластически переосмысленной

шюокооти (поверхности) обязательно технически рациональной, удоб-

ной в исполнении несложным инструментом, обязательно защищенной

от случайного механического воздействия СВОЕМ строением.

. и щ и резьбы

Л и н е й н а я ( к о н т у р н а я ) р е з ь б а на-

зывается так потому, что ооотоит из линий - простах порезок, ко-

торые выполняются обычным косым ножом резчкка (резаком) срзаанием

двух встречных лентовидных поверхностей (Рио.1). Чаще рэзьба на-

зывается контурной потому, что линии (порезки) вырезается по кон-

туру изображаемых предметов, ЖИВОТНЫХ, растений и т.д. Линия не-

оет все визуальную реформацию об изображаемом и, собственно, яв-

ляется главным и единственным КОМПОЗИЦИОННЫМ средством. Поэтому

задача художника заключается в том, чтобы своей изобретательностью

1гриэеети линз» в состояние наивысшего ее достоинства. Ведь в обыч-

ном измерении линия может быть длинной и короткой, толстей и тон-

кой, прямой и кривой, зигзагообразной и волнистой, ровной по дли-

не своей и изменявшейся, простой кривой линией (линией одного ра-

диуса) и сложной (свободной), ступенчатой, ломаной и т.д.



В нашем одучае линия образована двумя поверхностями, что таит

в себе большие возможаооти для особого ее декоративного звучания.

Две поверхности могут быть по-разному освещены (вырезаны под раз-

ными углами к поверхности предмета), могут быть вырезаны на раз-

ную ширину, изменяться в овоем развитии произвольно, иметь разную

фактуру. Например, набивка точками колючим инструментом илв допол-

нительное надрезыванив одной яа поверхностей. Вот несколько наг-

лядных примеров (поперечный ореэ линии](Рис.2). Вполне возможно

появление третьей поверхности (Рио..'|. Далее плоскостный характер

изображения предполагает обязательный повтор одинаковых (или одно-

родных, однотипных) элементов изображения. Поэтов, лишь немного

преломиз традиционное представление о контурной реэьбэ как о неко-

ем ааотышем изображении, застившей а овоем развитии (оданаковоо-

та) линии, можно открыть великолепные возможности в декоративном

прочтении плоскости (Рис.4) - традиционный н (Рно.Б) - возможные

варяанты. Итак, достичь наивысшего звучания композиционного сред-

ства цояно, обращаясь к декоративным возмоинсотям самого оредотва

компочЕЦЕИ, в данном случае - ш и к , переводя ее £ садаа раэнооб-

раэные состояния, развивая и повторяя линш на плоскости по обвдм

законам композиции: контраста, нюаноа, ритма, пропорциональности

(оораэмерности отдельных частей друг к другу и общему в целом),

масштаба - соразмерности линии предмету изображения, фичем, ояе-

дует обратить внашше на то, что линия может быть на только кон-

Tii>OM изображения, но и собственно самим а80бршЕошем {жш сослав-»

дяет предмет ггобракення в своих повторах). Дополнительные зффек?

может производить резьба о зонированием древесины, разтушевкоЁ и

f.д. В добом олучае «к должны номкнть е технологичноотз (ращо-

вальЕости) выпо.)шавжя ревьбы Е ее защкщенноота (отоу^еташ оаас-

нн? к разруюенБш Meof)npH случайном механнпеском ю т шои

U
 /

QTBBH.

7,



Т р а х г р а п н о в ы е ы ч а т а я ( r e о н е т р и *•'.

ч д о к а я ) р е з ь б а . Для выполнения ревьбн применяется

•традиционный ииотрумэит - резаки различной длины и о разным ут-

лом заточки. Резьба получила свое название от того, что образу-

ется путем вырезания трехгранных выемок различных размеров, раз-

личного сочетания их, повторения. Распространена повсеместно в

силу простоты исполнения и огромного богатства изобравятельных

и декоративных возможностей, светотеневой выразительности как

отдельно 38ятой выемки, хогда свет "раскладывается" на три сте-

пени освещенности по граням и каждое тоновое пятно имеет доста-

точно сальной контрастное звучание во соседству с двумя другими

(можно вспомнить аналогию в станковой графике о трех ведущих то-

а а ш ш х пятнах), так и выразительности в целом фактуры полученно-

го изображения. Светотеневая выразительность в рациональность вы-

полнения - 8то такой угол наклона между образующими выемку граня-

ми, когда грани довольно легко подрезаются ножом, не оставляя за-

метных дефектов на своих стыках. При меньших углах наклона (на-

пример, четырехгранная выемка)'это трудно иополнико. Геометричес-

кая рээьба имеет богатые традиции в русском народном искусстве.

Практически любая деревянная утварь могла быть ею украшена. Сто-

жились лаке традиционные названия определенных изобразительных

элементов, знаков (Рис.6).

Сказанное выше о проблемах художественной выразительность

контурной резьбы относится и к резьбе геометрической, т.к.линия

может иметь строгий геометрический характер и аналогична техно-

логах выполнения выемок, где поверхности, составляющие выемку,

встречается внутри древесины. Ыо о появлением третьей поверхнос-

ти в трвхгршшовыемчатой резьбе возможности резчика, разумеется,

расширяются. Например, выполнение простых сколов (Рас.7). Одно

лишь изменение размеров, формы, частоты повтора, глубины трех-

' • - • • • - : - • - : ' . ' • • в ^ • - • • • ' • • ' • ' '
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'• гранных выемок з традиционных элементах резьбы влечет sa собой

нескончаемое разнообразив вариантов изображения (Рйо.8).

Говоря о глубине резания, следуа? заметать то, что она ог-

раничена не только по техническим причинам, но зависит а от сос-

тояния естественной уатериальяости - узнавания той степени проч-

ности, жесткости материала, каким нам известно дерево KS повсе-

дневного опыта. Так, при излившей глубине резаная возникает опас-

ность сколов и появляется визуальный эффект бодэе твердых мате-

, риалов - стекла, металла а др.материалов, которые, к ?ому же, ;

имеют однородное строение, сопротивление. Это становится обман- .,

чинны для древесины, имеющей волокнистое отроение. И наоборот,-•-•'-.-

недостаточная глубкна резания говорит о том, что прочность дере-

ва не выявлена полностью, что она сведена к ощущению степени , :
:

твердости более слабых материалов, например, бумага, картон я ,

др. В атом вопросе можно довериться лишь собственной янтуэдЕЗ» г

Как было замечено, трехгранно-выемчатая резьба образуется;,.

жз трехгранных выеиок, Здесь нужно ясное поаамааие sonpcea с

том, что является дошнантой в созданнз изображения - выэмкн

яли те плоские геометрические фигуры, которые могут образовать-

ся среда этих выемок. В рассмотренном ваше примере о розатяа&я

•то <5ы.та сеып выемки. Но не иеяьзшэ (а возможно, и большая) со-

г&тстао всзможностей содержат варианги о преобладвнавк изобрази-

тельности слоскшс $егур. Простыв арзиеры. когда вн&шк яьгяются

удобнш£в в тйхаичеоком отношения вадеш соодияеялй ллосхях фягур,

контрастам дополнением к фигурам, наглядно вто идяыотри^у'иг

(Рис.9). Нетрудно догадаться, что при умелом сочетают обожх

ятях факторов, при удачной пвреиегешг двух названных "парткй",

аожво яостэтъ поразительного дбкорашэного еффшста в богатства

язобразЕтельного содержания. Иртервошш дсЕолнвнивм во воеыу

- накат бкть скрашвакте фехур, различав по фактуре их воверхнос-



sea (Рио.Ю).

о 5 ,1!рутой аспект проблемы художественной выразительности в

пластической реализации плоскости - это взаимоотношение детого

и частного. Если не говорить о вопросах композиции в целом, то &то

вопрос о сквозных связях, взаимопроникновениях в системе геомет-

рической организации плоскости. Чаще и традиционно а народной

резьбе композиция геометрической реэьбы отроится на соседствую-

щем положении самостоятельных пятан (розеток,- рядоа, елементов
:
 ' сияния, плакеток и др.), более иди менее удачно повторенных,

иногда успешно связанных ш*ду собой. Но плоская поверхность

приобретает наиболее индивидуальное самовыражение, если кавднй

6$ влемвнт становится незаменимым на подобнь'й ему, если плоо-

коок» по всей своей поверхности пронизывается разнообразными

направлениями,, линиями, переходящими и принапдежащими то одной,

то другой дэтали одновременно, задаюадала ритм всему изображению;

если КОМПОЗИЦИЯ приобретает развитый сетчатый характер (прибли-

женная аналогия - ярикцил коврового эаиолнения ПЛОСКОСТИ). Не-

схолько примеров когшозшшй с центральной симметрией в раппорт-

яого взда приваденн на рис.II.

- ' Надешшми поыооршкамз в шиекз рзшонид атюскости являптоя

разлячЕше чертежные инструменты: утооьнихя, линейки, циркули,

шаблоны, спирографы и др., масштабная бумага. Нащшмр, антврео-

ным способом решения Ерашдьных многоугольников мож&т быть "свя-

аываниэ" г первую же очередь их вврдшн прямыми лш-шями в лвбом

аорадкв, поогепенно "размельчая" и заполняя получающиеся нэболь-

т о простраястза даже традиционными элементами резьбы. Аналогич-

но можно поступить с любыми формами, цомня о том, что чем слож-

нее |opwa поверхности, тем может быть сложней и богаче взаимо-

связь характерных точек, лшкий, углов еэ, Можно полагать, что

именно геометрическая резьба дает возможность для интересных



\ ж увлекательных упражнения поиска композиционных решений плоско-

стного характера с четкими, яокт-зе, дажэ утрироранвдни схемами

' связей, ритма, пропорций, связи формы и декора. Подобные зэяя-

тия могут стать полезными и в других видах плоскостного изображе-

ния для изучения принципов композиции, структура которой высту-

пает в наиболее открытом, "обнаженном" виде.

П л о с к о р е л ь е ф н а я р е з ь б а предполагает

изображение любого свободного характера, где уровень, ферма за-

данной для резьбы поверхности также сохраняются. Визуальная ин-

формация создается не линиями-порезками, не выемками определен-

ной формы, а собственно с поыоцьэ самих плоских тел кзоЗредаемо-

го объекта. Поэтому, характер изображения в резьба монет быть

наиболее приближен к реальному изображению. Традиционно разли-

: чают два вида плоскорельефной резьбы: с подобранным фоном или

бея фона (Рис.12).

В первом случае резьба имеет два уровня: 1-й - это заданный

У плоскостью уровень, изображаемые на ней объекты, 2-ft - занижен-

ный (подобранный) - это фон, кэтсрьЛ, как правило, имеет конт-

', растнуо по исполвенио фактуру (порезки, продавленный точки и др.),

олра5данауи и с технологической точки зрения. Фон избирается там,

где невелик?, плотность изображения и возкехаа выборка заниженно-

го уровня стамесками (клпкарзаьа). Розьба без фона требует дог;-

. таточно высокой плотности изобраяенкя, чтобы оставшиеся у^аотхи

плоскости иоглв бить вырезаны аналогично трагтраннкм енвикам. В

данном случае контрастность изображения на фоне достигается ра»~

: личним углом'резания контура тела и фона. Причем в обоих случа-

ях резьба кокет быть заоваленно2 (завальной), если угол по кон-

туру силуэта скругляется (срезается)(Рис.13).

••".;• Успех художнака в плоскэрелъе^яой резьбе зависит от умения

характер изобрасеная, приведя его к р&цновакьной для



всоолнекня в дереве форме и оригинальному языку изображения

(отилязации), л конечно же, от верно наученного ритма (зля мет-

рического повтора) интересных контрастных решений элементов резь-

бы по величине, различных поверхностей по фактуре, характера реа-

лизации плоскости. Уникальной в этом отношений является всемирно

известная Абрамцевско-Кудринская школа резьбы, имеющая свои исто-

ки в русском народном искусстве и утвердившаяся в конце пропитого

века. Ее достоинства Б ТОМ (ПОМИМО общих художественных качеств),

что здесь найцэн такой прием резания, где при минимуме усилий до-

стигается максимально значащий характер выражения. Здесь на струк-

туре (строении) дерева - параллельно ориентированные волокна -

ь&йден S-образный характер линии, оптимальный для вырезания лишь

одним движением кожа резчика в любой почти направленности и, од-

новременно, богатейшей и универсальной стилизации изображения в

этом же ключе. Ведь известно, что лнния S-образного характера

латается самой содержательной, имеющей одновременно признаки пря-

мой и кривой линии определенного радиуса. Чаотота повтора элемен-

тов в цатсм такова, что резчик, ке меняя положения руки к инстру-

мента, может произвести большое количество последовательных поре-

зок. И характер изображения в цатам таков, что рисунок как бы

растекается по поверхности, охватывая все ое направления и зоны,

будучи надежно защищенным своей густотой (Рис.14).

Помимо рассмотренных выше изобразительных возможностей сама

технология плоско-рельефной резьбы раскрывает нам немало таких

приемов резания, что .может внести дополнительные декоративные в

"жиБопипныб" качества. Рассмотрим, например, несколько способов

взаимодействия фона и изображения: это - дополнительные порезки

или полосм по контуру изображения, ступенчатый характер контура,

изменение угла наклона поверхности контура к основной плоскости,

постепенное сглаживание или закругление линия контура и даке
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полное ее исчезновение в определенных вонах (срастание о фоном)

И т.д.(Рио.15).

Возможно, наиболее полное звучание подучает шюскоралъвф-

ная резьба при полном отоутотвии фона. Б этом случае возрастает

требование к "компоновке" елементо: изображения, к точной выве-

реннооти соотношения величин вырезаемых тек и пустот межит ними.
Орн этом желательно, чтобы количество сопрягаемых поверхностей

контуров не превышало 3-х или 4-х. При рассмотрении геометричес-

кой резьбы было замечено, что 3-х-гранная выемка - наиболее ра-

циональный я выразительный вид углубления. Подобным же образом

могут взаимодействовать три поверхности любой формы (Рио.16).

Или реаьба может быть выполнена не но всей поверхности, а вклю-

чаться в нее в виде "островков" различной величины и конфигура-

ции, характер взаимодействия которых между собой, между "пятна-

ми" резьбы и собственно самой резьбой составляет определенный

художественный порядок (Рис.17). Вполне возможно появление треть-

его промежуточного уровня в резьбе, не наносящего ущерба защи-

щеннооти резьбы заданной поверхностью. Возможно также окрашива-

ние различных поверхностей в разные цвета. Но здеоь потребуется

больше времени для выполнения резьбы. Например, тонирование в

два тона фона * изображения: выполнение резьбы, окрашивание и
• • • • • • - ' • • • ' • •

дополнительное подрезание по контуру изображения; или тонирова-

ние в один цвет всей резьбы и алифование выступающих поверхнос-

тей, а также иные усложненные способы введения цвета. В любом

случае желательно сохранение естественной фактуры дерева.

Р е в ь б а н о г т е в ж д н а я и с к о б ч а т а я

имеет ограниченнке изобразительныо возможности, т.к.выполняется

стамеоггама опредалеякого профиля (отлогие и полукруглые). Поэто-

му, традиционно яепользуется на поверхностях предметов, архитвк-
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турных деталей в виде орнаментальных нолоо, пятен. Но при доста-

точной иэобрвтатасьности резчика вполне возможно появление сада-

отоятельных композиционных решений, если имеется набор различных*

по размерам, по форме заточки лезвия стамесок. Резьба состоит

из выемок ногтевкдной или скобчатой форм (Рис.18).
 ч

Столь жесткая классификация ввдов резьбы теряет смысл тохда-,

когда во взаимодействие вступают вое перечисленные вида резьбы

без явно выраженного типа выемок sum становятся неразличимым етга

порезок. Важно здесь то, чтобы сохранялась суть плосковывмчатей

резьбы - это система, порядок определенного типа порезок иди сти-

листически однородных шюокшс тел на деревянаой поверхности,

имеющая самоценное художественное (декоративное) значение даже

вне зависимости от изобразительного содержания (Рис.19).



с п и с о к Ж Я М У И ,:\
:.;•••. ••''••.•

1. Барадуллин В.А. Художественная обработка дерева, М.:

Лещромбытиздат, 1986.

2. Волков Н.Н. Композиция В ЖИВОПИСИ. 1-2 т. М.: Иокуоотво,

1977,

3. йиьчевекая Э.В. От изобразительности - к орнаменту.

М.: Наука, 1968.

4. Круглова 0. Русская народная резьба и роспись по де-

реву. М.: Изобраа. яск-во, IS74. .

5. Ьулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая

школа, 1988.

6. Ред.код.В.Б.Коптев, Вопросы композиции, Ижевск, Иад-во

У Д Г У , 1 9 9 2 . ,• .,- '.;
;
.';.----.

:
,;

:
; •..-•,•,•:- _.-..••• ,-.. '. ; •. . .. -

7. Рашюпорх П.Х. Неизобразнтелыше формы в декоративном

искусстве. М,: Советский художник, 1968.

8. Федотов Г. Волшебный мир дерева. М.: Просвещение,

9. Нагаев В.М.. Орнамент на ткани. М.: Легкая индустрия,

1969.

Ю. Якоядвв И.И. Резьба по дереву. М.: Искуоство, 1974.











to







Ш-





меика

Витвпко

Лесенка

бусы

Цепочка

ЗЬездочки

Сияния



©









6О



©



•**•





ЕШШШЗШШШШ

1КШ5ШШа

mmrillhmllnmfflTfi

шшШ.









м





:'SiM̂ ^

Подписано в пвчеть 16.(ft.$5.

Тираж 200 экз. Заказ » 1342.

" Полиграфа?."/


