
Д И З А Й Н

147

В современных условиях миро�
вой интеграции государств на эко�
номической основе важной зада�
чей является сохранение собст�
венных культурных традиций, в том
числе и в области книжного дела.
Необходимо добиваться того, что�
бы отечественные книжные изда�
ния имели свой особый националь�
ный облик, что может быть дости�
гнуто путем грамотного использо�
вания оформительских средств и в
частности — применением орна�
ментальных изображений.

От появления рукописных книг и
вплоть до XX в. орнамент являлся
ведущим элементом оформления
печатной продукции. Однако по�
степенно, по мере развития поли�
графической техники и технологии,
в дизайне книги стала возрастать
роль неорнаментальных средств. В
XX в. произошел существенный ка�
чественный сдвиг в полиграфичес�
ком производстве, в результате че�
го орнамент из ведущего стал

лишь одним из средств оформле�
ния издания.

Вместе с тем орнамент и сегод�
ня остался востребованным в по�
лиграфическом дизайне. Периоди�
чески выпускались и выпускаются
альбомы орнаментальных изобра�
жений [4, 15, 16], на тему исполь�
зования орнамента в оформлении
книги выходят публикации в пери�
одической литературе [6, 13]. Кро�
ме того, с внедрением компьютер�
ных технологий в полиграфическое
производство получили распро�
странение цифровые библиотеки
орнаментальных изображений, что
также говорит о сохранившемся
интересе к данному средству
оформления.

Однако в таких библиотеках ис�
пользуется ограниченное количес�
тво готовых цифровых изображе�
ний орнаментов и зачастую отсут�
ствует учет национальной специ�
фики орнаментального искусства.
Вместе с тем, процесс создания
орнаментальных мотивов для по�
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лиграфического репродуцирова�
ния является достаточно трудоем�
ким, поэтому разработка средств
автоматизированного проектиро�
вания национальных орнаменталь�
ных изображений является весьма
актуальной задачей. Выработка на�
учно�обоснованных подходов к
синтезу орнаментальных изобра�
жений должна осуществляться на
основе тщательного анализа их
особенностей с учетом возможно�
стей современных программных
средств компьютерной графики.

Прежде всего, следует рассмот�
реть различные подходы к анализу
орнаментальных изображений. На�
иболее детальному исследованию
национальные орнаменты подвер�
гаются со стороны историков, эт�
нографов и искусствоведов. По�
давляющее большинство исследо�
вателей [4, 6, 9, 18] в качестве важ�
нейших признаков орнамента вы�
деляют ритмическую повторяе�
мость его мотивов, а также подчи�
ненность орнамента назначению,
форме и размерам орнаментируе�
мых предметов.

В ряде работ [2, 4, 6, 8, 9, 12, 14]
предпринимаются попытки класси�
фикации орнамента по содержа�
нию его мотивов. Обычно по этому
признаку выделяют несколько ор�
наментальных групп: 1) геометри�
ческий орнамент; 2) природный
орнамент; 3) предметный орна�
мент; 4) орнамент, образованный
из символов и эмблем; 5) смешан�
ный орнамент.

Однако, давая в своей работе
«Орнамент народов Сибири как ис�
торический источник» [9] класси�
фикацию орнаментов по содержа�
нию, этнограф Иванов С. В. отме�
чает размытость и условность та�
кой классификации ввиду возмож�
ности неоднозначной трактовки
некоторых мотивов. Подобного

мнения придерживается и армян�
ский исследователь Тараян З. Р. в
работе «Символы симметрии орна�
мента в армянском прикладном ис�
кусстве» [18]. Вместе с тем в тру�
дах многих авторов [1, 5, 10, 14, 19]
смысловой стороне орнамента
придается большое значение и она
изучается достаточно подробно,
сопоставление смыслового содер�
жания с мотивами определенной
геометрической формы, как пока�
зано в работе Иванова С. В., не
всегда оправдано.

Что касается белорусского на�
родного орнамента, то наиболее
детальные исследования с точки
зрения смыслового содержания
были проведены белорусским уче�
ным Кацером М. С. в его трудах
«Народно�прикладное искусство
Беларуси» [11] и «Беларускi арна�
мент. Ткацтва. Вышыўка» [10], где
он подробно исследует символику
белорусских орнаментов, выделяя
в соответствии с геометрической
формой узоров образы урожая,
матери, родного края, любви, веры
и т. д.

Также в работах этнографов и
искусствоведов в той или иной сте�
пени находят отражение такие сто�
роны орнамента, как технические
приемы исполнения, состав и осо�
бенности орнаментальных моти�
вов, композиционные приемы.

Рассматривая особенности бе�
лорусского народного орнамента,
можно сказать, что наиболее полно
он представлен в вышивке и ткаче�
стве, вследствие чего имеет моза�
ичный характер (состоит из квад�
ратиков) и характеризуется доста�
точно разнообразными компози�
ционными приемами. С течением
времени белорусские узоры ткаче�
ства и вышивки стали с успехом
использоваться также при оформ�
лении печатной продукции (изда�



ния белорусских народных поэтов
и писателей, плакаты, специаль�
ная полиграфическая продукция).
При этом мозаичный характер узо�
ров сохранился, в то время как
цветовые решения орнаменталь�
ной композиции при переносе на
новый материал не всегда иден�
тичны изделиям ткачества и вы�
шивки.

Одним из основных аспектов
орнамента, по мнению большин�
ства исследователей [6, 8, 9, 14,
18], являются вопросы компози�
ции, важной стороной которой яв�
ляется симметрия. Симметрия
[20] характеризует способность
фигуры совмещаться с самой со�
бой в результате проведения опре�
деленных преобразований, назы�
ваемых симметрическими, и явля�
ется характерной чертой большин�
ства орнаментов. В соответствии с
терминологией теории симметрии
[20], орнаментальные изображе�
ния могут быть разделены на три
большие группы: односторонние
розетки; бордюрные орнаменты и
сетчатые орнаменты.

Односторонние розетки отно�
сятся к классу конечных фигур, что
означает наличие хотя бы одной
неэквивалентной с точки зрения
симметрии точки (так называемой
«особенной» точки). Бордюрные и
сетчатые орнаменты относятся к
бесконечным фигурам, которые не
имеют особенных точек. Для бор�
дюров неотъемлемой симметри�
ческой операцией является парал�
лельный перенос изобразительно�
го элемента в одном направлении,
а для сетчатых орнаментов — в
двух направлениях.

Каждая из вышеперечисленных
категорий фигур имеет свои раз�
новидности симметрии, которые
можно описать с помощью так на�
зываемого символа симметрии

[20] — набора специальных обоз�
начений элементов симметрии, ха�
рактерных для данного объекта.

Орнаменты в виде односторон�
них розеток и бордюров могут при�
меняться для оформления спуско�
вых и концевых полос книжного из�
дания и оформления обложки.
Сетчатый орнамент может исполь�
зоваться в качестве однородного
фонового узора, например, при
разработке дизайна обложки и фо�
новых форзацев. Также при
оформлении книжной продукции
находит применение такой декора�
тивный элемент, как орнаменталь�
ная рамка, которая зачастую со�
стоит из четырех фрагментов од�
ного и того же бордюра, объеди�
ненных в объект прямоугольной
формы.

Несмотря на существенное раз�
витие теории симметрии в XX в.,
она до сих пор слабо востребована
в области искусствоведения. По�
пытки более или менее детального
описания симметрических особен�
ностей народных орнаментов были
предприняты в упоминавшихся ра�
ботах [9, 18]. Как установлено эти�
ми исследователями, для той или
иной этнической группы характер�
ны свои определенные разновид�
ности симметрии орнаментально�
го рисунка.

В работе Иванова С. В., который
впервые применил на практике ме�
тодику исследования орнаментов
на основе законов симметрии, вы�
деляются характерные особеннос�
ти симметрии орнаментов иссле�
дуемых народностей по всем трем
категориям фигур. Однако для сет�
чатых фигур автор ограничивается
лишь словесным описанием, отме�
чая сложность и разнообразие ор�
наментов данного типа. В труде Та�
раяна З. Р. симметрия исследуется
более детально с сопоставлением
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исторических этапов, при этом
символьное описание затрагивает
в том числе и сетчатые орнаменты.
В обоих случаях исследование
симметрии ведется в тесной связи
с орнаментируемым материалом.

Следует также отметить, что в
рассмотренных работах исследу�
ется лишь геометрическая симме�
трия без учета периодических ко�
лебаний цветовых параметров ор�
наментальных мотивов, что со�
ставляет новый, более сложный
класс цветной симметрии [20], ко�
гда первичным элементам симмет�
ричных фигур присваиваются до�
полнительно негеометрические
качества (цвет).

Попытка использования теории
симметрии в практике оформле�
ния изделий текстильной промыш�
ленности предпринята в ряде ву�
зовских учебных пособий [3, 7, 12,
17, 21], которые содержат сведе�
ния из области графического ди�
зайна и ориентированы на худож�
ников�текстильщиков без рассмо�
трения специфических черт искус�
ства различных народов. Вопросы
орнаментальной композиции и
симметрии белорусских орнамен�
тов наиболее подробно рассмот�
рены в работе Жабинской М. П.
«Составь узор сам» [8]. Однако в
данных изданиях изложены лишь
самые основные сведения о сим�
метрии, как правило, без привле�
чения математического инстру�
ментария, описание особенностей
композиции носит обобщенный,
словесный характер.

Таким образом, детальное ис�
следование национальных орна�
ментов проводится, как правило,
представителями гуманитарных
наук с использованием сравни�
тельно�исторического метода, а
также метода территориального
сопоставления. При этом в рас�

смотренных работах не ведется
статистический анализ и отсут�
ствуют количественные показате�
ли орнамента. Кроме того, симме�
трические свойства, являющиеся
одной из важнейших особенностей
национальных орнаментов, зачас�
тую изучаются довольно поверхно�
стно. В то же время современная
теория симметрии располагает
математическим аппаратом для
описания такого рода объектов и
может быть положена в основу ал�
горитмов синтеза белорусских ор�
наментов.

Немаловажным фактором, вли�
яющим на использование орна�
ментов в полиграфии, являются
возможности современных систем
допечатной подготовки.

При кодировании орнаменталь�
ных изображений, которые чаще
всего представляют собой контра�
стные рисунки с резкими очерта�
ниями и ограниченной цветовой
гаммой, отдается предпочтение
средствам векторной графики. Та�
кой недостаток векторной графи�
ки, как ограниченные живописные
возможности, для орнаментальных
изображений не принципиален,
поскольку они не являются фото�
реалистичными.

В то же время, для представле�
ния белорусских орнаментов как
изображений мозаичного характе�
ра, на первый взгляд, могла бы
найти применение и растровая
графика. В этом случае, если пер�
вичному элементу орнамента (ква�
дратику) поставить в соответствие
один пиксель, можно получить
файл, размер которого еще мень�
ше, чем при кодировании изобра�
зительной информации в вектор�
ном формате. Однако разрешение
растрового изображения должно
соответствовать разрешению вы�
водного устройства, вследствие
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чего пиксель имеет очень малые
размеры. Поэтому при полиграфи�
ческом репродуцировании, необ�
ходимо будет осуществлять опера�
цию интерполяции рисунка для до�
стижения необходимых физичес�
ких размеров, что заметно увели�
чивает объем файла и ставит его в
зависимость от размера изобра�
жения на оттиске. По указанной
причине растровая графика при�
менима для кодирования изобра�
жений белорусских орнаментов
лишь с целью их просмотра на эк�
ране монитора.

Векторные изображения орна�
ментов, как правило, представле�
ны, во внутренних файловых фор�
матах основных графических ре�
дакторов, а также в формате дан�
ных eps.

Все распространенные про�
граммы векторной графики (Adobe
Illustrator [24], Corel Draw [22] и
Macromedia FreeHand [23]) обла�
дают стандартными возможностя�
ми по созданию и редактированию
простейших геометрических объ�
ектов и векторных контуров произ�
вольной формы. Эти средства мо�
гут использоваться при создании
простых симметричных розеток, а
также асимметричных составляю�
щих орнаментального мотива, ос�
тавляя за пользователем большой
объем ручной работы. 

Для реализации симметричес�
ких преобразований имеются так�
же средства дублирования со�
зданных объектов одновременно с
их отражением, поворотом или пе�
ремещением. Выполнение в авто�
матическом режиме только эле�
ментарных операций трансформи�
рования не обеспечивает автома�
тическую реализацию всех воз�
можных разновидностей симмет�
рии розеток, бордюров и сетчатых

орнаментов на основе заданного
базового фрагмента.

Для работы с сетчатыми орна�
ментами в рассматриваемых про�
граммах предусмотрено автомати�
ческое выполнение лишь самого
простого вида симметрических
преобразований — параллельного
переноса по двум взаимно перпен�
дикулярным направлениям — при
заливке объекта с помощью образ�
ца (pattern). Создание же сетчатых
орнаментальных изображений с
более высокой степенью симмет�
рии предполагает большой объем
ручных работ на этапе разработки
образца.

При создании бордюрных орна�
ментов, а также орнаментальных
рамок, образованных из бордю�
ров, наиболее развитыми возмож�
ностями обладает программа
Illustrator, в состав которой входит
соответствующий программный
модуль (Plug�in) «Бордюр». Его
возможности с точки зрения сим�
метрических преобразований не�
велики и ограничиваются парал�
лельным переносом мотива в за�
данном направлении.

Оценивая возможности про�
грамм векторной графики, также
следует указать на наличие в про�
граммах Corel Draw и Illustrator ме�
ханизмов автоматизации работы,
основанных на написании так на�
зываемых «сценариев» (последо�
вательности выполняемых в авто�
матическом режиме операций).
«Сценарии» могут создаваться ли�
бо в режиме записи линейной по�
следовательности команд редак�
тора, либо путем ввода програм�
много кода на языке Visual Basic
(Corel Draw). Последнее, при нали�
чии у пользователя навыков про�
граммирования, позволяет сущес�
твенно расширить возможности
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редактора, адаптировав его для
собственных нужд.

Давая общую оценку примени�
мости современного программно�
го обеспечения векторной графики
в целях автоматизации процесса
создания орнаментальных изобра�
жений, стоит отметить его доста�
точно скромные стандартные воз�
можности и отсутствие учета сла�
вянской (в том числе и белорус�
ской) национальной специфики.
Последнее обусловлено ориента�
цией фирм�производителей про�
граммного обеспечения на запад�
ноевропейский и североамерикан�
ский рынок.

Обобщая вышеизложенное,
можно сделать вывод, что методи�
ка исследования орнаментов на

основе симметрических свойств
разработана недостаточно полно
для решения задачи их синтеза и
поэтому подлежит дальнейшей до�
работке. Символьное описание
орнаментов и введение системы
количественных показателей со�
здаст важную предпосылку для ал�
горитмизации процесса разработ�
ки орнаментального рисунка. В ка�
честве основы для программной
реализации синтеза орнаменталь�
ных изображений могут использо�
ваться существующие программы
векторной графики, адаптирован�
ные к полиграфической техноло�
гии, стандартные возможности ко�
торых можно расширить за счет
встроенных средств автоматиза�
ции работы.
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