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Илл. 1. Житие Будды Шакьямуни. Танка. Центральный Тибет, XII век. Ткань, клеевые краски. Соб-
рание семьи Циммерман. 

Илл. 2. Житие Будды Шакьямуни. Танка. Тибет, XIX век. Ткань, клеевые краски. Музей искусств 
Д. Рубина. 

Илл. 3. Житие Будды Шакьямуни. Две танки из цикла. Тибет, XIX век. Ткань, клеевые краски. Музей 
Дома Тибета. 

Илл. 4. Рождение Будды Шакьямуни. Танка. Тибет, XIX век. Ткань, клеевые краски. Музей искусств 
Д. Рубина. 
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О. С. Безручко  
 

ЦИТАТНЫЕ ФОРМЫ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 
КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI В. 

 
В статье раскрывается актуальная тема классификации цитатных форм в современ-

ном графическом дизайне. Ведь, как известно, цитация выполняет значительную роль в 
образовании визуального языка графического дизайна рубежа веков и является характер-
ной чертой дизайна постмодернизма. Цитатные формы находят свое описание, отмеча-
ются их отличительные особенности. 

 
Ключевые слова: цитатные формы, цитация, стилизация, аллюзия, рекламная пародия, 

реминисценция, графический дизайн 
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O. Bezruchko 
 

QUOTATION FORMS IN THE GRAPHIC DESIGN 
AT END OF THE XX — BEGINNING OF THE XXI CENTURIES 

 
A classification of quotation forms in the modern graphic design is presented. It is argued that 

quotation plays a significant role in the formation of a visual language of graphic design of the 
turn of the century and is a distinctive feature of postmodernism. The quotation forms are de-
scribed, as well as their distinctive features. 

 
Keywords: quotation forms, quotation, stylization, allusion, advertising parody, reminiscence, 

graphic design. 
 
Для графического дизайна, как и для ис-

кусства в целом, характерно использование 
разной степени взаимосвязи с культурными 
традициями прошлого при создании нового 
произведения. Произведение всегда балан-
сирует между существующей художест-
венной традицией, наследием и созида-
тельной творческой установкой автора. Со-
временный графический дизайн — широ-
кое поле, богатое семиотическими и визу-
альными связями. Цитация выполняет зна-
чительную роль в образовании визуального 
языка современного графического дизайна 
и становится характерной чертой не только 
зрелого постмодернизма, но и его поздних 
проявлений. И если семантическая состав-
ляющая графического дизайна в наше вре-
мя уже достаточно хорошо изучена, то 
классификация «цитатных форм» остается 
нераскрытой темой. 

Новые средства массовой информации, 
телевидение, и особенно появление ком-
пьютерных технологий, преобразили наш 
мир. Человечество перешагнуло в пост-
индустриальное общество, с его откры-
той, постновой культурой, пронизанной 
коммуникациями. В этом «сверхоткры-
том» глобалистическом информационно-
насыщенном пространстве графический 
дизайн заново переосмысляет свои мето-
ды и границы. На рубеже XX–XXI веков 
формируется ментальность нового чело-
века с мультимедийным сознанием, с но-
выми ценностями и новым восприятием, 
и графический дизайн устремляется на-

встречу этому движению, становясь все 
более «мобильным», открытым, интерак-
тивным. 

Сегодня, как никогда ранее, становится 
актуальным создание классификации ци-
татных форм в графическом дизайне конца 
XX — нач. XXI века. Цитатные формы — 
совокупность видов цитаций в графиче-
ском дизайне, содержащих эксплициро-
ванную (явную) или имплицитную (неяв-
ную) отсылку на произведение-первоисточ-
ник. В некоторых случаях конкретного 
произведения дизайна, с его композицион-
ным строем и колоритом — цитата, аллюзия, 
в некоторых случаях стилевой формы — 
стилизация или преимущественно стилево-
го содержания — реминисценция. Однако 
следует отметить, что при всей однознач-
ности формулировок и различий границы 
цитатных форм зачастую остаются весьма 
условными. 

Эксплицированные «цитатные фор-
мы» содержат открытые, явные, не завуа-
лированные ссылки на произведение-
оригинал другого автора. К эксплициро-
ванным цитатным формам относятся: цита-
та, стилизация, аллюзия, предлагающие 
сознательное использование черт стиля или 
композиционного строя конкретного про-
изведения. 

Цитата. Представляет собой прямой 
перенос черт и элементов произведения, с 
наименьшей долей творческой переработки. 
Этот термин пришел в дизайн из лингвис-
тики. Цитата в графическом дизайне — 
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заимствование и воспроизведение элемен-
тов композиции, общего строя произведе-
ния, ритмики, колорита или характерных 
деталей произведения-первоисточника 
(чаще всего — одного конкретного или од-
ной серии) в новом произведении, с долей 
творческой переработки и модификации, 
для достижения эффекта художественного 
воздействия. Следует отметить, что в гра-
фическом дизайне цитата преследует ис-
ключительно художественные цели и, в от-
личие от аллюзии, не стремится к намеку, к 
шутке или иронии по поводу оригинала. 
Можно также отметить, что замысел такой 
цитаты — неузнавание. Авторы цитат в ди-
зайне, несмотря на значительные заимство-
вания, претендуют на новаторство, моди-
фицируя технику (например, кисть — фо-
тография, плоское изображение — объем-
ное), материал, сюжет, меняют персонаж 
или модель и т. д. 

Цитату часто легко определить: можно 
обнаружить значительное сходство ком-
позиции, соответствие каких-то конкрет-
ных деталей, колорита. Например, в фо-
тографии Стивена Майзела для реклам-
ной кампании «Prada», узнается картина 
Пабло Пикассо «Портрет Жаклин со 
скрещенными руками» 1954 г. Хотя ком-
позиция зеркально отражена, поза моде-
ли, постановка рук, ног и головы, колорит 
и динамика абсолютно идентичны. Одна-
ко не следует путать цитату с копирова-
нием, репродукцией, эпигонством и пла-
гиатом, так как цитирование подразуме-
вает наличие нового произведения, в ко-
торое влилась ссылка, а не является вос-
произведением первоисточника. Цитата 
может достигать большой визуальной 
выразительности, ведь, как правило, в ка-
честве прецедентного источника выбира-
ются произведения признанных мастеров, 
известных художников или дизайнеров. 
Все это делает цитату необычайно зре-
лищной, поражающей воображение со-
временного зрителя. 

Термин цитата (или синоним — цита-
ция), подобно его употреблению в лингвис-
тике, может также применяться в качестве 
обобщающего для обозначения всех видов 
цитатных форм. А также цитирование — 
для обозначения процесса применения ци-
таты. Существует несколько видов цитиро-
вания. Гетероцитирование — неоднород-
ное, выборочное цитирование. Автоцита-
ция — цитирование своего творчества. 
Квазицитирование — цитирование общего 
композиционного строя, ритмики, концеп-
туальной основы произведения. 

Стилизация — еще один тип цитации. 
Она воспроизводит уже существующие 
стилевые формы, но при этом также может 
быть содержательно насыщенна и функ-
ционально разнообразна. Общими чертами 
любой стилизации являются искусствен-
ность, вторичность, иллюзорность, форма-
лизм. «Заимствуя из арсенала культуры 
уже готовые формы, знаки и значения, сти-
лизация их препарирует, видоизменяет, по-
новому комбинирует и преподносит» [8]. 
«Стилизацию можно определить по отно-
шению к стилю как художественную ими-
тацию стиля, как "подделку" под оригинал, 
но подделку обнаженную, подчеркнутую; 
стилизация и художественная имитация, 
подделка как прием, в сущности, —  сино-
нимы…» [7]. Несмотря на известную долю 
вторичности и нарочитости, стилизация 
предоставляет широкий диапазон готовых 
стилевых форм, позволяющих создать за-
поминающийся образ. Часто стилизацию 
применяют, чтобы подчеркнуть «дух 
времени», лучше раскрыть сюжет плаката 
или фирменного стиля. Например, об-
ложки журнала «Pop» 2008 г. Себастьяна 
Файена (Sebastian Faena) заимствуют 
формальные элементы стиля поп-арт, что 
соответствует названию издания. Но воз-
можно привлечение стилизации и без 
«сюжетной обоснованности», просто в 
качестве дополнительной творческой ус-
тановки, для достижения эффекта худо-
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жественной выразительности. В стилиза-
ции первоисточником служит именно 
форма стиля, тогда как композиционный 
строй произведения, колорит, техника, 
материал могут меняться. 

Аллюзия — цитатная форма, которая 
обнаруживает наиболее активное взаимо-
действие между автором нового произве-
дения и его предшественником. Чаще всего 
автор сознательно вступает в диалог с пре-
цедентым источником. «Цель такой аллю-
зии, — пишет Ш. Нодье, — обратить вни-
мание читателя (или зрителя) на сходство 
"новой ситуации со старой" <…> Удачная 
аллюзия "обличает гений"» [2]. Часто ал-
люзия имеет ироничный юмористический 
подтекст. Например, обложка журнала 
«Esquire», 1969 г. изображает тонущего в 
баночке томатного супа Кэмбеллс Энди 
Уорхолла. Выпуск этого номера журнала 
посвящен закату американского авангарда, 
и тем оправданнее аллюзия: знаменитый 
дизайнер, тонущий в одном из самых 
своих символичных произведений в стиле 
поп-арт. Следует отметить, что в графи-
ческом дизайне аллюзия, как в данном 
случае, часто применяется совместно с 
метафорой, для усиления воздействия не-
редко используется в рекламной пародии. 

Итак, аллюзия (франц. allusion от лат. 
alludere — подшучивать, намекать) — 
намек, ассоциация, мысленное соотнесе-
ние непосредственно воспринимаемого 
объекта с тем, что в памяти с какими-
либо событиями прошлой жизни, хорошо 
знакомыми явлениями, историческими, 
мифологическими, литературными пер-
сонажами <…>» [2]. 

Являясь, способом «обращения», аллю-
зия может привлекаться для выражения 
протеста. Например, известный дизайнер 
Маресель Дюшан, представитель движения 
«Дада», в своей работе «L.H.R.O.O.Q.» 
(1919–1930 г.) создал аллюзию на извест-
ную картину Леонардо да Винчи «Джо-
конда» 1503–1504 г., добавив в своей ра-

боте к известному произведению некото-
рые элементы. Этот «акт вандализма» как 
нельзя лучше выразил творческую плат-
форму нигилистического движения «Да-
да» — отказ от искусства прошлого, от-
вращение к любым условностям, стандар-
там и традициям. 

Однако полное господство аллюзии 
встречается в жанре рекламной пародии — 
ведь пародия является одним из видов ал-
люзии. Сама пародия подразумевает нали-
чие некоей почвы для пародирования со-
бытия, факта, произведения, персонажа, 
поэтому здесь их смыслы сливаются. Вслед 
за Марселем Дюшаном, по прошествии 
почти полувека, сразу несколько реклам-
ных агентств сделали еще ряд аллюзий на 
эту картину Леонардо да Винчи: агентство 
«Y&R Israel» (рекламная кампания геля для 
губ Blisteks, 2008 г.); рекламное агентство 
«DDB Milan», 2008 г. (реклама Audi Q7) — 
дорисовали низ картины, подкрепив слога-
ном «Произведение искусства и гораздо 
большее», Агентство «Leo Burnett Peru» — 
рекламная кампания энциклопедии, 2008 г., 
подобным образом доработали картину — 
предлагая знать о шедеврах мировой живо-
писи больше и т. д. 

В отличие от нейтральной в целом и 
элегантной аллюзии, которая только «на-
мекает, шутя», пародия преследует вполне 
конкретную цель иронии и высмеивания. 
М. С. Каган считает пародию важной со-
ставляющей языка постмодернизма как од-
ного из инструментов протеста против мо-
дернизма: «… в художественных проявле-
ниях постмодернизма так силен элемент 
ироничности, в России, например … ее 
подчас принимают за сущность данного 
движения… Между тем, ироничность яв-
ляется закономерным следствием утраты 
писателями и художниками уверенности в 
недавних идеалах модернизма и … не 
удовлетворенные ими постмодернисты 
сознательно или неосознанно классику па-
родируют» [6]. 
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Имплицитные цитатные формы. В 
отличие от эксплицированных цитат, кото-
рые употребляются чаще всего сознательно 
и явно, имплицитные цитатные формы со-
держат неявные, латентные проявления ци-
тирования, отличаются особенно творче-
ским подходом. К имплицитным цитатным 
формам относится реминисценция. 

Реминисценция — наиболее творческая 
«цитатная форма». Часто автор прибегает к 
ней неосознанно, она проявляется как вос-
поминание о каком-то стиле или произве-
дении. Возможно и сознательно направить 
мысль творца по пути реминисценции: 
достаточно просматривать произведения 
любимых авторов, графические альбомы, 
репродукции, читать книги и статьи о 
творчестве и жизни выдающихся дизайне-
ров — все это может спровоцировать про-
явление отголосков стиля ушедшей эпохи в 
творческих работах. Границы реминисцен-
ции зачастую бывают весьма абстрактны, 
умозрительны. Ведь, по сути, речь идет об 
источнике вдохновения автора. Осознанно 
или нет, мы черпаем вдохновение в зри-
тельных образах, которые нас окружают 
либо которые мы видели в прошлом. Соз-
давая новое, человек не может полностью 
абстрагироваться от того, что он уже видел 
или знает. Г. Гадамер пишет: «сущность 
того, что мы называем "духом", заключа-
ется в самой способности продвигаться 
вперед, удерживая этот горизонт откры-
того будущего и неповторимого прошло-
го… И память, и воспоминание, несущие 
в себе искусство прошлого, традицию 
нашего искусства и смелое эксперимен-
тирование, его невероятные, противоре-
чивые, себя отрицающие формы, одина-
ково свидетельствуют о деятельности ду-
ха. И мы должны спросить себя: что вы-
текает из такого единства прошлого и на-
стоящего?» [4]. 

Ответом на этот вопрос и будет реми-
нисценция (от лат. re-miniscentia — воспо-
минание) — смутное воспоминание, осно-

ванное на неясной ассоциации. В художе-
ственном творчестве реминисценция явля-
ется одним из способов формообразования, 
который заключается в использовании 
формальных элементов, мотивов, тем, сю-
жетов, известных ранее, но в иных сочета-
ниях…» [3]. Хотя реминисценция может в 
некоторых ситуациях использоваться авто-
ром вполне осознанно, ее методы значи-
тельно отличаются от стилизации. Реми-
нисценция не перерабатывает «готовые 
стилевые формы», а скорее, — наоборот — 
это всегда рождение нового слова. Само 
сходство реминисценции с оригиналом, с 
источником не сразу очевидно, так как ре-
минисценция «вдохновляется» в первую 
очередь не внешней стороной стиля — 
стилевой формой, а внутренней — содер-
жанием, идейной основой, посылом и, по 
некоторым трактовкам (Р. Арнхейм), мо-
жет рассматриваться как продолжение са-
мого стиля по прошествии времени. 

Известный дизайнер Невил Броуди, 
один из лидеров «новой волны» 80-х, не 
раз в своих интервью упоминал, что черпа-
ет вдохновение в работах конструктиви-
стов, представляя, как они могли бы рабо-
тать в современных условиях. Это влияние 
конструктивизма особенно чувствуется в 
ранних работах Броуди, например, в разво-
ротах журналах «The face» 1985 г. Однако 
Броуди не применяет цитацию или стили-
зацию, заимствуя арсенал форм конструк-
тивистов, а создает реминисценцию — 
творчески интерпретирует, осмысливает 
идейную основу стиля. Именно это и по-
зволило рассматривать творчество этого 
известного дизайнера как действительно 
новаторское. В данном случае реминис-
ценция применялась как творческий метод: 
стиль прошлого используется как источник 
вдохновения, стимулирующий творческий 
процесс. 

Если продолжать сравнение со стилиза-
цией, то можно отметить тенденцию ква-
зицитирования — реминисценция цитирует 
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только ритмический ряд, общие характери-
стики композиционных приемов, «стиле-
вой каркас». Можно сказать, что реминис-
ценция воспроизводит стиль более размы-
то, выборочно, как бы глядя на него «боко-
вым зрением», когда все конкретные де-
тали подменяются игрой воображения и 
заменяются новыми элементами. Реми-
нисценция цитирует «отдельные черты, 
навеянные невольным или преднамерен-
ным заимствованием образов или ритми-
ко-синтаксических ходов из другого про-
изведения (чужого иногда своего)» [1]. 
Важным свойством реминисценции, явля-
ется ее безоценочность, аксиологическая 
нейтральность. 

В отличие от аллюзии, которая содер-
жит в себе явные интонационные посылы, 
дополнительные смыслы, реминисценция 

не призвана ни для намека, ни для иронии 
или усмешки. 

Значение реминисценции для современ-
ного графического дизайна очень велико. 
Ведь наряду с другими цитатными форма-
ми она формирует язык современного гра-
фического дизайна, который осознанно или 
неосознанно обращается к наследию про-
шлого. Заимствуя только изначальный сти-
левой посыл, она вырастает в новые удиви-
тельные образы, истоки которых не всегда 
прослеживаются с первого взгляда. Реми-
нисценция являет собой «специфический 
знак, позволяющий на основе … отражения 
одного культурно-исторического сюжета в 
другом, воспроизвести новый, наполнен-
ный неповторимым как по форме, так и по 
содержанию смыслами и ценностями фе-
номен культуры» [5]. 
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