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Выделяются критерии периодизации и этапы развития графического дизайна в странах 
арабского мира. Отмечается, что первоначальный этап развития графического дизай-
на совпадает с историей дизайна в целом и специфической характеристикой периода 
протодизайна (VII–XIX вв.) можно считать выделение графического искусства в само-
стоятельную сферу профессиональной деятельности человека. На этом этапе происхо-
дит развитие специфических элементов исламского декоративного канона — каллигра-
фии, геометрических узоров, растительных арабесок  — и  выделение профессиональ-
ных художников и каллиграфов. Непосредственное влияние на этот процесс оказало 
предписание Корана, запрещающее реалистичное изображение людей, растительного 
и  животного мира. Второй этап развития графического дизайна в  странах арабского 
мира определяется периодом колониальной зависимости и приоритетом европейской 
культурной традиции (XIX — первая половина ХХ в.). Он связан со становлением ви-
дов прикладной графики, выделившихся в самостоятельный тип творчества: книжный, 
рекламный дизайн (живописная вывеска, политическая реклама, плакаты, афиши), ди-
зайн банкнот, бланки типографского изготовления, графику для почтового ведомства 
и т. п. Этот этап графического дизайна связан с культурным заимствованием и отсут-
ствием национальных традиций и профессиональных кадров в сфере графического ди-
зайна. Третий этап — возврат к визуальному языку геометрических узоров, арабесков 
и  арабской каллиграфии как общеарабскому визуальному наследию. Он знаменовал 
собой открытие типографий и школ печатного дела, изменение эстетики полиграфии 
в результате компьютеризации производства, появление профессии графического ди-
зайнера и направлений одноименной подготовки в арабских университетах.
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Графический дизайн, понимаемый сегодня как художественно-проектная дея- 
тельность, обеспечивающая визуальную коммуникацию с  использованием раз-
личных инструментов и графических элементов, за последние десятилетия полу-
чил в арабском мире необычайное развитие. Однако исследования ряда арабских 
ученых (Аззии Руа Ахмада [1], Байта Сайда Мохамеда Хассана Али [2], Хишама 
Ибрагима Изедина Мохамеда Али [3], Альсувейе Абдела Азиза Саида [4], Ахмеда 
Язжи [5] и др.), так или иначе затрагивающие вопросы истории графического ди-
зайна в арабском регионе, как правило, посвящены вычленению национальных 
особенностей развития этого процесса в сопоставлении с историей европейского 
графического дизайна. Между тем вопрос о выявлении причинно-следственных 
связей в развитии графического дизайна в арабском мире, по мнению авторов, 
изучен недостаточно и требует не только более детальной проработки, но и ана-
лиза закономерностей и  определения этапов развития арабского графического 
дизайна.

Быт, обычаи, мировидение всегда находили яркое отражение в  предметных 
формах существования народов, поэтому арабская цивилизация, помимо проче-
го, в значительной степени представляет собой также длительное развитие пред-
метного мира, комплексов вещей и  артефактов. Но если в  течение тысячелетий 
формированием материальной культуры занимались ремесленники и мастера на-
родного декоративного искусства, то с ХХ в. эту обязанность на себя взяли дизай-
неры. Произошло это исподволь и столь незаметно, что к концу ХХ столетия ни-
кто с уверенностью не мог утверждать, когда возник дизайн. Значительная часть 
ученых считает, что о дизайне уместно говорить лишь с конца XIX в. Однако та-
кие исследователи, как К. Александер [6], Д. К. Джонс [7], Н. В. Брызгов, Е. В. Жер-
дев [8], Ю. Золотухин [9], В. Ф. Рунге [10], М. Станкевич [11], Рамзи Альараби [12], 
Нурхан Сундук [13], Ахмед Язжи [5] и другие, не без основания признают возмож-
ность существования различных направлений «протодизайна», связанного с на-
следием прошлого.

Первоначальный этап развития графического дизайна совпадает с  историей 
дизайна в целом, и для европейской культурной традиции отсчет истории графи-
ческого протодизайна начался с  изобретения книгопечатания Иоганном Гутен-
бергом в 1445 г. Вскоре в ведущих культурных центрах Европы (Базель, Венеция, 
Кельн, Лион, Париж и др.) насчитывалось почти две сотни типографий [14, с. 118]. 
Кроме книг здесь выпускали азбуки, игральные карты, календари, рекламные лист-
ки, репродукции картин и изображения святых. Начало первой строки выделяли 
большими буквами, текст иногда обрамляли гравированной орнаментальной рам-
кой и добавляли рисунок. Такой первоначальный дизайн впоследствии перешел на 
афишу и сохранился до середины XIX в. [15; 16]. В 70-х годах XIX в. в книгопечата-
ние вводят технологию фотохромолитографии. Наложение трех цветов — желто-
го, синего и красного — позволяло получать не просто цветные, но и значительно 
более реалистичные изображения. Распространение плакатов в  Западной Евро-
пе приобрело такой размах, что современники назвали это «плакатным бумом» 
[17, p. 17]. С конца XIX в. и начинается «настоящий» графический дизайн, впослед-
ствии повлиявший на многие виды печатной продукции.

В арабской культурной традиции специфической характеристикой периода 
протодизайна можно считать выделение графического искусства в самостоятель-



592 Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2019. Т. 9. Вып. 3

ную сферу профессиональной деятельности человека приблизительно с  VIII  в. 
После смерти пророка Мухаммеда в 632 г. исламская община была обязана собрать 
разрозненные листы Корана в различных регионах и проверить их подлинность. 
Первые письменные копии Корана были написаны шрифтом Jazm (джазм). Посте-
пенно были разработаны многие другие шрифты, такие как Mashq (машк, расши-
ренный), Naskh (насх, начертательный), Ma’il (маил, наклонный) своего рода при-
митивный куфический шрифт). Каллиграфы этой эпохи первыми использовали 
различные стили с разными размерами шрифта на одной странице при копирова-
нии Священного Корана.

На рубеже Х в. для исламской культуры серьезными последствиями полити-
ческих потрясений стали сопутствующие им религиозные противоречия и мно-
гообразие доктрин. Со временем, в противоположность статус-кво предыдущих 
столетий, шиизм превратился в доминирующее вероучение среди различных се-
паратистских династий, и в течение некоторого времени эта интерпретация ис-
лама, казалось, господствовала в исламском мире. Но в начале ХI в. началось сун-
нитское возрождение, которое имело как религиозные, так и культурные аспекты. 
Это движение, видевшее своей целью восстановление традиционализма, сопро-
вождалось художественным возрождением, установившим многие устойчивые 
формы исламского искусства и  архитектуры, в  частности канон декоративно-
прикладного искусства.

Суннитское возрождение, начавшееся в  Багдаде, постепенно распространи-
лось по исламскому миру. При этом оно ассоциировалось с  целым рядом новых 
художественных и  архитектурных форм, которые стали своеобразным знаком, 
символическим языком. Эти новые стилистические термины были приняты Зан-
гидами в Северной Сирии и Айюбидами в Египте. В этот период впервые достиг 
зрелости «классический» стиль исламского орнамента, в котором использовались 
характерные эпиграфические, геометрические и  абстрактные растительные эле-
менты. Три элемента исламского декоративного канона начали появляться еще 
в период первой династии халифов — Омейядов (VIII в.), но выкристаллизовались 
в своих классических формах во время «суннитского Возрождения» [18, с. 182] и 
в конечном итоге были приняты во всех частях исламского мира.

Каллиграфия считается самым благородным из искусств. В исламских странах 
основная причина хронологической, социальной и  географической убедительно-
сти каллиграфического искусства заключена в Священном Коране. Арабское пись-
мо справа налево в лучшем случае может быть непрерывным потоком восходящих 
вертикалей, нисходящих кривых и умеренных горизонталей, достигающих баланса 
между статическим совершенством индивидуальной формы, темпом и ритмикой 
движения. Существует большая вариативность в форме: слова и буквы могут быть 
сжаты в плотный узел или вытянуты в длину; они могут быть угловатыми или изо-
гнутыми; могут быть маленькими или большими. Диапазон возможностей почти 
бесконечен, и книжники ислама со страстью трудились, чтобы раскрыть красоту 
шрифтов. Используя угловой алфавит, называемый куффи, писцы создавали по-
трясающие шедевры, достигнув в Х в. апогея творчества. Стиль куффи, характери-
зующийся преувеличенной угловатостью и уплощенной геометрической компози-
цией, оказался востребован для декоративного оформления в архитектуре мечетей 
и других объектов.
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Один из выдающихся каллиграфов того времени — Абу Али Мухаммад ибн 
Али ибн Мукла. Занимая пост визиря при нескольких аббасидских правителях, ибн 
Мукла смог ввести ряд значимых новшеств. Так, в работе над новыми стилями он 
применил правила геометрии, подняв их до уровня высокого искусства, в то время 
как все его предшественники только улучшали ранее созданные почерки. Также им 
был разработан новый скорописный стиль ан-насхи, который он использовал для 
переписки Корана. До ибн Муклы традиция написания Корана почерком куффи не 
нарушалась, но данное новшество прижилось, так как созданный им почерк значи-
тельно облегчал прочтение (см.: [19]).

Исламская каллиграфия  — важнейший элемент культурного наследия исла-
ма — опиралась на эстетическое выражение духовных образов, которые выходят за 
пределы словоформы, делая ее высокоценным объектом искусства: разные стили 
каллиграфии применялись на всех видах объектов, чтобы напомнить наблюдателю 
о мистической силе божественного. Более того, технические аспекты не были отде-
лены от эстетических и даже личных критериев. Каллиграфия встречается в укра-
шении почти всех исламских произведений и большого количества предметов. Ей 
удается сочетать геометрическую дисциплину с динамичным ритмом. Интересно, 
что ни один из ее многочисленных стилей, созданных в разных местах в различные 
периоды, никогда полностью не приходил в упадок. В исламском мире она занима-
ет место иконографии.

Арабская каллиграфия — единственный вид искусства, зародившийся исклю-
чительно в арабской культуре, его каноны остаются неизменными и абсолютно не 
подвергшимися влиянию других культур, в том числе западной (см.: [20]).

Геометрические узоры всегда имели особое значение для мусульманских ди-
зайнеров и мастеров. Они передают определенную ауру духовности или по край-
ней мере потусторонности, не относящуюся ни к  какому конкретному учению. 
В  исламском контексте они также совершенно свободны от какого-либо симво-
лического значения. Прежде всего они предоставляют авторам возможность про-
демонстрировать тонкость своего мастерства, а  зачастую и  заинтриговать своей 
сложностью.

Непосредственное влияние на развитие арабской каллиграфии также оказало 
предписание Корана, согласно которому нельзя изображать живых существ. Таким 
образом, запрещая реалистично изображать людей, растительный и  животный 
мир, исламская культура способствовала развитию арабской каллиграфии и орна-
ментального искусства [21, с. 12].

Растительные арабески столь же распространены в  исламском декоре, как и 
геометрические узоры. Как геометрические конструкции, арабески проходят через 
весь ряд средств: от иллюстрации книги к керамике, коврам и тканям.

В средневековом исламском мире не было различия между «искусством» 
и  «ремеслом», так же как не было резкого разделения между понятиями красо-
ты и полезности. Идея гениального, одинокого художника также отсутствовала. 
Художественные произведения, как правило, создавались группами анонимных 
ремесленников, чьи профессии обычно передавались по наследству и концентри-
ровались вокруг гильдий или аналогичных ремесленных групп. Методы работы, 
так же как конструкции и мотивы, часто сохранялись в течение нескольких поко-
лений практически неизмененными; формального обучения не было, навыки при-



594 Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2019. Т. 9. Вып. 3

обретались в мастерских и часто передавались от отца к сыну. Однако отношения 
«ученик  — мастер» обычно были упорядочены, поскольку ремесленные группы 
были оформлены в  гильдии, имевшие сходство с торговыми гильдиями средне- 
вековой Европы.

В суматохе войн и военных походов ремесленные навыки обычно рассматри-
вались как форма добычи, поэтому победители увозили ремесленников, иногда 
в  массовом порядке. Поскольку правящая власть обычно была величайшим по-
кровителем искусств и архитектуры, часто случалось, что таким образом иници-
ировались новые художественные движения. Династия, основанная Тамерланом, 
была, пожалуй, самым известным примером такого исторического факта. Стиль 
Тимуридов стремился создать баланс между красотой и  величием, сочетая ясно 
написанные скрипты на больших Коранах и чрезвычайно тонкие, сложные, мяг-
ко окрашенные цветочные узоры, интегрированные с орнаментальным восточным 
куфическим письмом, настолько прекрасные, что почти невидимые.

Иногда бывало так, что искусных ремесленников после нашествий и  войн 
принимали как беженцев. Например, относительная безопасность фатимидского 
Египта привлекала многих ближневосточных ремесленников в течение бурных ХI–
ХII вв., что послужило культурному развитию Каира. В Х в. в Фатимидском Египте 
арабы использовали для печати деревянные формы. Военные приказы писались от 
руки на бумаге, а затем закреплялись на ровной поверхности деревянного блока. 
Пространство вокруг текста было выгравировано, создавая рельефный текст [3, 
p. 21]. Деревянный цилиндр, покрытый чернилами, раскатывали по приподнятой 
текстовой поверхности; листы бумаги прижимали к  тексту, чтобы получить не-
сколько экземпляров [22, c. 222].

При Фатимидах Египет взял на себя ведущую роль в культурной жизни запад-
ного ислама. В искусстве эта династия была отмечена появлением «бесконечного 
узора» абстрактного орнамента. Фатимидское искусство особенно славилось на-
несением рисунков на любой вид поверхности.

Передача навыков и знаний в результате миграций и завоеваний, безусловно, 
проверенный временем процесс, в результате ранних завоеваний в исламскую об-
щину было привезено огромное количество квалифицированных ремесленников 
с разными традициями. Со временем эти навыки стали неотъемлемой частью ис-
ламской культуры. В том числе одна ремесленная технология, приобретенная таким 
образом, — производство бумаги — оказала глубокое влияние на исламскую циви-
лизацию на разных уровнях, включая графический дизайн. Вначале бумага вошла 
в  обиход у  художников-визуалистов более высокого статуса, каллиграфов и  тех, 
кто занимался «искусством книги». По мере того как бумага становилась дешевле 
и доступнее, она производила трансформацию всех визуальных искусств ислама. 
В  последующие столетия использование бумаги способствовало стилистической 
последовательности, и можно привести много примеров близкого сходства между 
декоративными мотивами в архитектуре, книжной иллюстрации и произведениях 
декоративно-прикладного искусства. Это свидетельство того, что сложные узоры 
и арабески, как и каллиграфия, являющиеся столь характерной чертой исламского 
искусства, впервые появились в качестве декоративных элементов книг. Поскольку 
«искусство книги» пользовалось самым высоким статусом среди ремесел, тради-
ции дизайна книг постепенно распространялись в  другие области деятельности. 
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Как только паттерны книг с дизайнерскими образцами появились в распоряжении 
ремесленников, их стали применять к целому ряду артефактов в разных условиях 
и в разных масштабах, копировать, улучшать и, самое главное, обмениваться ими.

Изобретение печатного станка в  Европе способствовало интересу Запада 
к арабскому письму [4, р. 154]. Первый печатный арабский письменный текст от-
носится к 1486 г. Он был произведен в немецком городе Майнце, разработан Эр-
хардом Ройшем и напечатан Питером Шоффером — учеником Иоганна Гутенберга, 
поэтому был подвержен влиянию готических стилей, доминировавших в ту эпоху. 
После смерти Иоганна Гутенберга среди других образцов были обнаружены также 
печатные арабские буквы [23, р. 8]. Однако первая книга, написанная арабскими 
буквами для арабоязычных христиан  — Ulswaai Kitab («Книга Часов»), была на-
печатана в 1514 г. в Фано. До сих пор нет определенной информации об этой книге 
и дизайнере, также неизвестна причина издания этой книги Джорджио де Джор-
джио в  итальянском городе Фано, поскольку первым центром печати в  Италии 
была Венеция. В Англии первая книга на арабском языке была напечатана в конце 
XV в. Уинкином де Вордом — помощником первого английского печатника Уилья-
ма Кэксона, книга имела отдельные буквы с пробелами [24, p. 78–9].

Как пишет М. Л. Ахмадуллин, в России в походной типографии Петра I при ак-
тивном участии Дмитрия Кантемира произошло становление наборного арабского 
шрифта. В 1711 г. впервые был напечатан текст арабским шрифтом ксилографией, 
в 1722 г. отлиты первые арабские литеры [25, с. 11].

После изобретения подвижного шрифта каллиграфы продолжали создавать 
гарнитуры. В XVI в. в Европе наборщики, печатники и типографы играли ключе-
вую роль в печатном процессе. Эти мастера не были ни арабами, ни мусульманами, 
поэтому не могли читать по-арабски. В связи с этим арабские шрифты были недо-
статочно хороши, а печатные материалы не были четко читаемы [3, p. 21]. Несмотря 
на то что на протяжении почти четырех веков печать не претерпевала значитель-
ных изменений, арабские шрифты изготавливались и печатались вдали от родины. 
Арабы в то время не интересовались возможностями, которые может предоставить 
печатный станок, поскольку в полной мере были удовлетворены высоким уровнем 
каллиграфии [26, p. 47].

Начиная с XVI в. печать арабскими буквами столкнулась со множеством проб- 
лем, и одна из них — трудность запечатления точной красоты рукописного араб-
ского письма. Поэтому новые образцы, соответствующие техническим ограниче-
ниям печатного станка, проигрывали в сравнении с красивыми рукописными фор-
мами арабской каллиграфии (см.: [27]).

Несмотря на непрерывную техническую оптимизацию процесса печати, раз-
витие арабской типографии шло очень медленно [3, p. 22]. Объем и качество печат-
ной продукции и типографских разработок на протяжении пяти столетий вплоть 
до начала XХ в. были очень низкими по сравнению с публикуемыми материалами 
на других языках. Попытки развивать арабскую типографию сталкивались с труд-
ностями из-за большого количества комбинаций символов для каждой буквы. 
Дизайнеры не смогли добиться полного применения одной традиционной калли-
графической формы. Хотя эту проблему пытались решить, особенно в отношении 
каллиграфии насх, результат был плачевным. Более того, различные комбинации 
букв были недоступны, особенно для лигатур, из-за ограниченного размера, отве-
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денного под лоток набора, что не позволяло использовать несколько комбинаций 
шрифтов [26, p. 47].

Одной из первых арабских стран, где использовались арабские шрифты, стала 
Сирия. Первая типография была создана в 1702 г., а печатником выступил диакон 
Абдалла Альзахер [4, р. 154]. Типография располагалась в городе Алеппо. В 1706 г. 
была издана первая книга — Псалтырь, позднее — еще девять религиозных книг 
для нужд христианской церкви в Сирии. С 1721 г. типография не только начинает 
работать для нужд церкви, но и выпускает книги по грамматике арабского языка. 
Она просуществовала 22 года и была закрыта после смерти ее владельца в 1724 г. 
(см.: [28]).

В 1816 г. в Ираке выпускается первое печатное периодическое издание на араб-
ском языке «Журнал Ирак», его учредителем выступил иракский правитель Дауд-
паша. Газета печаталась также на турецком языке (см.: [29]).

В начале XVII в. печать арабскими буквами получила широкое распростране-
ние в Европе, так что конкуренция между Францией, Италией и Англией в печати 
арабских и еврейских книг еще более возросла. Это способствовало повышению 
интереса к арабским шрифтам (см.: [24]).

Вместе с тем существовали и барьеры на пути развития арабского графическо-
го дизайна. Традиционно уточнение и упрощение письменности рассматривались 
как угроза исламу: Р. Шами утверждает, что арабское письмо было известно как 
язык Корана и считалось священным, потому что оно было и до сих пор считается 
средством передачи чистых слов Бога [30, p. 12–3]: «В исламской традиции до не-
давнего времени Коран был буквально непереводимым (и, следовательно, непере-
веденным), потому что истина Аллаха была доступна только через не подлежащие 
замене истинные знаки письменного арабского языка» [31, p. 11]. Таким образом, 
в  мусульманских государствах отказались печатать Коран, потому что его копи-
рование было религиозной задачей: это следовало делать тщательно и  уж точно 
каллиграфу, а  не машине. Мусульмане верили, что печать и  машинопись могли 
привести к ошибкам. Коран также не переводился из-за консерваторов, которые с 
неприязнью воспринимали любые попытки, искажающие истинное значение слов 
Бога. Р. Шами объясняет, что консервативные мусульманские ученые были враж-
дебно настроены к любым реформам, и поэтому изменений, которые были сделаны 
на протяжении всей истории арабского графического дизайна, мало [30, p. 13]. Аби 
Фарес объясняет неудачу попыток внедрить книгопечатание в  арабских странах 
жесткими установками на сохранение неприкосновенности арабской письменно-
сти, а  также религиозной и  культурной враждой [32, p. 10]. Строгая ориентация 
на арабское письмо инициировала отказ от западных изобретений, что тормозило 
возможность «открытости» арабских стран для образовательного и  культурного 
обмена. В начале XVIII в. была основана первая типография в Стамбуле, на араб-
ском языке она печатала только мусульманские религиозные книги — Коран, ха-
дисы, комментарии и др. [33, с. 237]. Байт Сайд Мохамед Хассан Али отмечает, что 
первые арабские книги тиражировались в Иране (1846) и Ираке (1856). Это был 
Коран как наиболее значимый по содержанию [2, с. 17].

Арабские каллиграфы также сыграли важную роль в задержке развития араб-
ского графического дизайна, полагая, что книгопечатание заменит и в  конечном 
счете вытеснит собой успешную профессию. Это не только повлияло на техниче-
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ское развитие арабского графического дизайна, но и привело к тому, что он стал 
развиваться совсем иначе, чем европейский.

Как отмечает Аби Фарес, падение Османской империи в начале ХХ в. привело 
к независимости всех арабских государств и способствовало распространению по-
лиграфической промышленности из-за растущего спроса на печатный материал. 
Произошла переоценка арабской письменности и языка с учетом его структурных, 
письменных и визуальных аспектов, подтолкнувшая к необходимости дальнейшей 
реформы книгопечатания и  принятию инноваций, способствующих открытости 
арабского мира [32, с. 73].

Второй этап развития графического дизайна в странах арабского мира опреде-
ляется периодом колониальной зависимости и приоритетом европейской культур-
ной традиции (вторая половина XIX — ХХ в.). Этот период связан со становлением 
видов прикладной графики, выделившихся в самостоятельный тип творчества — 
книжный, рекламный дизайн (живописная вывеска, политическая реклама, пла-
каты, афиши), дизайн банкнот, бланки типографского изготовления, графику для 
почтового ведомства и т. п. Печатный этап графического дизайна связан с культур-
ным заимствованием и отсутствием национальных традиций и профессиональных 
кадров в сфере графического дизайна. Например, как отмечает Байт Сайд Мохамед 
Хассан Али, «потребовалось много времени, чтобы литераторы, издатели, редакто-
ры, корректоры и другие убедились в преимуществе использования европейских 
знаков препинания в арабской книге и лишь в начале XX века начали вводить зна-
ки препинания» [2, с. 17].

В 1930-е годы каирская Академия арабского языка предложила арабским линг-
вистам и другим профессионалам рассмотреть возможность улучшения внешнего 
вида арабских печатных изданий, другими словами, перейти от старых традиций 
рукописного текста к более современным вариантам. Некоторые из высказанных 
предложений принадлежали писателям Махмуду Таймуру, Али Альджариму и кал-
лиграфу Насри Каттару, который разработал шрифт alabjadya almutamathila. Этот 
шрифт получил название единого алфавита, или единой каллиграфии: для каждой 
буквы была предложена одна форма, буква может быть написана отдельно, подоб-
но латинским буквам, но справа налево.

Все вышеупомянутые попытки были направлены на заимствование латинских 
аналогов, которые способствовали бы изменению способов письма среди ара-
бов и мусульман. Но такие предложения противоречили глубоко укоренившейся 
культуре арабской письменности. Яркий пример можно увидеть в высказывании 
Махмуда Таймура: «Традиционные арабские буквы были почти священными из-за 
долгой традиции, хотя они являются просто символами, а  не подлинной частью 
языка. Подобные высказывания привели консервативную часть арабского обще-
ства, которая дорожила своими культурными традициями, к отказу от новых пред-
ложений. Основным предложением было сокращение числа арабских почерков 
с 300 до 169, и оно было расценено позитивно, потому что существенно упрощало 
работу арабских дизайнеров и типографов» [32, p. 74].

Третий этап развития графического дизайна в арабском мире напрямую свя-
зан с внедрением компьютерных технологий и формированием понимания дизай-
на как профессии. В прошлом основными игроками в типографии были крупные 
литейные заводы и / или производители наборного оборудования. Сегодня цифро-
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вые технологии уменьшили зависимость от этих крупных компаний и позволили 
создать небольшие типографии, управляемые отдельными дизайнерами, которые 
разрабатывают и  продают собственные шрифты. Представителями нового типа 
дизайнеров арабского мира, которые привели к заметным нововведениям в араб-
ском графическом дизайне, можно назвать новое поколение арабских графических 
дизайнеров и  иллюстраторов, среди которых Мамун Саккал, Камиль Хава, Яра 
Хури, Надин Шаине, Паскаль Зогби, Лара Ассуад, Кристиан Саркис, Ваэль Моркос 
и Хажаг Апелиан. Такие художники, как Тарек Атрисси, Реза Абедини и Диана Ха-
ватме, уже завоевали известность в международном графическом мире.

Поскольку данный этап совсем непродолжителен (его начало можно условно 
определить первым десятилетием XXI в.), то говорить о существенных достиже-
ниях пока не приходится. Однако целесообразно выделить ряд проблем, которые 
стоят перед практикой арабского графического дизайна:

1) в арабском мире растет число университетов и художественных школ, ко-
торые предлагают дизайн-образование в регионе. Однако до сих пор отсутствует 
понимание потенциала проектирования, его социальной и экономической значи-
мости. В связи с этим уровень большинства образовательных программ по дизайну 
не соответствует международным образовательным стандартам, а также не явля-
ется культурно обоснованным и  отвечающим местным потребностям. Дизайн- 
образование в арабском мире построено по западным моделям и согласно запад-
ной истории дизайна, и поэтому для арабских студентов дизайн становится почти 
автоматически западным, и это необходимо исправить;

2) визуальный язык геометрических и сложных арабесков и арабского письма 
можно считать общим арабским визуальным наследием. Однако нельзя утверж-
дать, что все арабские дизайнеры используют такой язык в своей работе. Арабский 
мир состоит из нескольких очень разных наций, имеющих общую, но также разли-
чающуюся историю и наследие. Их связывают более или менее стандартизирован-
ные арабский язык и письменность, что делает арабскую типографику объединя-
ющим и транснациональным аспектом визуальной культуры (в арабском / ислам-
ском мире), узнаваемой культурной эмблемой;

3)  растет ностальгический интерес к ретро-стилю, происходит возвращение 
к арабскому письму и народному искусству (в афишах, плакатах и т. п.). Существует 
также потребность в активизации старых ремесел и их взаимодействии с  совре-
менными дизайном, эстетикой, материалами и технологиями производства. Арабы 
имеют богатые традиции различных каллиграфических стилей. Арабскую калли-
графию как глубоко укоренившуюся традицию арабской и персидской визуальной 
культуры многие считают высшей формой визуального выражения. Отчасти из-за 
этого дизайнеры проявляют определенную сдержанность в подходе к этому «свя-
щенному» виду искусства. Однако за последние годы графический дизайн снова 
открыл для себя силу каллиграфии. Молодые дизайнеры начали осваивать клас-
сическую каллиграфию, например Мунир Эль Шраани, каллиграф и графический 
дизайнер из Дамаска, интегрирует каллиграфию в современный дизайн, адаптируя 
ее. Он не рассматривает каллиграфию как жесткую форму искусства, а перераба-
тывает ее в персональный графический стиль. В последнее время мы наблюдаем ти-
пографику, которая использует стиль и структуру этих старых каллиграфических 
стилей для создания современных шрифтов, логотипов и брендинга. Важно также, 
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что арабский дизайн является частью более широкой международной сцены ди-
зайна и что он известен неарабам;

4) с возникновением Всемирной паутины у различных культур появилась воз-
можность общаться через общий интернет-канал. Тем не менее невозможность ис-
пользования единого языка и единых скриптов неизбежно подталкивает к поиску 
дизайнерских решений, которые делают эти скрипты совместимыми с цифровым 
каналом. Таким образом, потребность в мультискриптовых шрифтах, которые мо-
гут приспособить многоязычный набор для различных дизайнерских приложений 
и  платформ, растет. Успех мультискриптовых семейств шрифтов зависит от воз-
можности не латинизировать арабский и  не арабизировать латынь, что в  конеч-
ном итоге позволит создать единство графики без ее однородности. Доступность 
информационных технологий в настоящее время способствовала также производ-
ству псевдодизайнов, особенно в области графического дизайна в целом и шриф-
тового дизайна в частности. Производство плохо оформленных арабских печатных 
материалов с  некачественными шрифтами и  иллюстрациями не только наносит 
ущерб унаследованным ценностям арабского дизайна, но и разрушает традицион-
ную арабскую каллиграфию и арабский язык. Задача балансирования технических, 
эстетических, культурных и  практических ограничений сохраняется до сих пор 
и требует креативности и изобретательности арабских дизайнеров, чтобы сохра-
нить и укрепить культурную связь между принципами традиционного рукописно-
го арабского письма и современными цифровыми средствами и методами дизайна 
и печати.

Таким образом, если сравнивать арабский и европейский графический прото- 
дизайн, традиционно связанный с печатной продукцией (книгами, плакатами, упа-
ковкой и т. п.), то между ними заметна существенная разница: хронологически пе-
риод европейского графического протодизайна приходится на XVI — первую поло-
вину XIX в., т. е. протодизайн был переходным периодом от кустарного к машинно-
му индустриальному производству; от ручного труда с примитивными орудиями, 
малосерийными изделиями к массовой машинной продукции. Так, с 1830-х годов 
бóльшую часть книжных обложек в  Европе уже изготавливали промышленным 
способом с использованием коленкора и других новейших материалов, а с 1870-х 
годов плакаты печатали по новой технологии фотохромолитографии. Арабский 
графический протодизайн в  силу религиозных и  политических особенностей 
исторического развития арабских стран имеет более раннее зарождение, но более 
продолжительный период существования: его начало целесообразно датировать 
VII в., а конец — серединой XIX в. В этот период произошло становление и разви-
тие специфических элементов исламского декоративного канона — каллиграфии, 
геометрических узоров, растительных арабесок — и выделение профессиональных 
художников и каллиграфов.

Второй этап арабского графического дизайна характеризуется поддержкой на 
государственном уровне, развитием полиграфического производства и внедрени-
ем новых технологий книгоиздания. Ранние западные печатные технологии требо-
вали упрощения и стандартизации письменности (не только арабской). В случае 
арабского языка и культурной привязки к его богатой каллиграфической традиции 
разрыв был более драматичным, но не в ущерб смысла, а за счет культурных за-
имствований и отсутствия национальных традиций и профессиональных кадров 
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в сфере графического дизайна. Модернистскими и прогрессивными мыслителями 
похожесть на Запад воспринималась как шаг вперед. Однако на третьем этапе раз-
вития графического дизайна наблюдается обратный процесс: разрабатываются ме-
тоды и проекты, позволяющие сохранить традиционные навыки и наследие клас-
сической арабской каллиграфии в контексте цифрового арабского дизайна.
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The article identifies the graphic design periodization criteria and its development stages in 
the Arab countries. It is noted that the initial development stage of graphic design aligns with 
design history in general. The allocation of graphic art as an independent professional domain 
can be considered to be a specific characteristic of the protodesign period (8th–19th centuries). 
Certain specific elements of the Islamic decorative canon developed, particularly calligraphy, 
geometric patterns, and vegetal arabesques, and professional artists and calligraphers appeared 
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during this stage. The second stage of graphic design development in the Arab countries is 
characterized by the period of colonial dependence and priority of the European cultural tra-
dition (19th — first half of 20th century). This was connected with the establishment of applied 
graphic arts as an independent art form — book and advertisement design (pictorial sign-
boards, political advertisements, posters, and event posters), bank note design, typographic 
letterheads, postal graphics, etc. This form of graphic design is connected with cultural bor-
rowing and the lack of national traditions and professionals in the sphere of graphic design. 
The third stage goes back to the visual language of geometric patterns, arabesques and Arabic 
calligraphy as an all-Arab visual heritage. It marked the establishment of printing offices and 
printing schools, changes in aesthetics of the printing industry due to production comput-
erization, the introduction of a graphic designer occupation, and similar major programs in 
Arabic universities.
Keywords: graphic design, design history, Arab countries, Arabic calligraphy, arabesque, 
graphic ornament.
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