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ВЫРЕЗАНИЕ КАК ИСКУССТВО

THE ART OF CUTTING 

Аннотация. В основе деления искусств на виды лежит «мышление в материале». Вырезание из листовых материалов (кожи живот-
ных, рыбьей кожи, различных металлов, бересты, войлока, тканей, пергамена, бумаги, синтетических пленок) — особый вид художе-
ственной техники, насчитывающий тысячи лет развития. Он использует единый технологический принцип: изображение отделя-
ется от фона и становится самостоятельным. Оно представляет собой плоский (независимо от толщины материала), но трехмерный 
образ и может существовать отдельно в пространстве или может быть закреплено на фоне. Общим видовым признаком является 
также набор инструментов, используемых в этом виде искусства: разнообразные ножи, ножницы различного назначения, резаки, 
стамески, пилы, лобзики, пробойники, штампы, прессы. Он используется для работы со всеми листовыми материалами во всех 
регионах распространения этого вида искусства. Вырезание из листовых материалов накопило огромный художественный опыт, 
выработало собственные приемы и средства выразительности, сформировало свой изобразительный язык, освоило изобразитель-
ные и неизобразительные формы искусства, монументальные, станковые и миниатюрные формы, создало произведения, демон-
стрирующие весь спектр жанрового многообразия. Благодаря вырезанию появилось огромное количество произведений, которые 
разрозненно рассматриваются в комплексах различных видов искусств, без учета их специфических особенностей, — что оставляет 
их за пределами научного подхода к исследованиям. Это не объединяет художественные произведения с подобными типологиче-
скими и видовыми свойствами в единый комплекс, а наоборот — разделяет их и искажает объективную картину систематизации 
искусства. Научный подход поможет выделить рассредоточенные до этого момента памятники в типологические группы и создать 
структурированную систему объединения подобных произведений искусства в отдельный комплекс, обозначив его как особый вид 
искусства — «искусство вырезания». Исследование основано на изучении уникальной коллекции художественных вырезок, храня-
щейся в историко-художественном музее г. Домодедово.

Ключевые слова: искусство вырезания; проблемы систематизации; вырезание из бумаги; силуэт; вырезание из кожи; вырезание 
из металла; аппликация.

Abstract. Arts are classified according to the materials they use. Cutting out from sheets of paper, animal or fish skin, metals, birch bark, felt, 
textiles, parchment, synthetic films, etc. is an artistic technique that has been developed for millennia and helped to create a large number 
of art works such as Pazyryk felt hangings and leather ornaments; dome crosses, weathercocks, and plated chests; Nanai fish-skin wedding 
robes; Russian carved wooden house decorations, church crosses, paper silhouettes, etc. At present these art works are attributed to different 
branches of visual art regardless of the materials and employed techniques. This approach limits the ability to classify art objects of similar 
typological qualities correctly and it also hinders scientific research and systematization of art. Cutting out of various sheet materials involves 
the separation of the background and the image. The cut-out is a flat image that is visually three-dimensional and can be put on display as 
it is or against a background. The same set of tools and instruments used by all artists specializing in cutting designs is another defining 
characteristic of this form of art. This set usually comprises a variety of knives, scissors, cutters, chisels, saws, and fretsaws, punches, presses, 
etc. Over the course of centuries, the art of cutting designs has gathered a long and considerable artistic experience, introduced new methods 
and techniques, created its own visual language, mastered visual and non-visual art forms, produced monumental, easel, and miniature 
works in a broad variety of genres. The scientific approach makes it possible to systematize the up-to-now-disjointed art objects, organize 
them into a structured typological system and name this system “the art of cutting”. The research is based on the unique cut-outs collection of 
Domodedovo Art-Historical Museum.

Keywords: the art of cutting; the problem of systematization; paper cut; paper silhouettes; cut-outs from sheets of skin; cutting from sheets 
metals; applique.

Виды искусства традиционно делятся на живопись, 
графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное 
искусство, и т. п. Вырезание (из кожи, бересты, бумаги или ка-
кого-либо другого листового материала) как особая техника ни-
где не упоминается. Между тем в этой технике созданы тысячи 
памятников искусства высочайшего художественного уровня. 
Она предполагает использование специфических материалов 
и определенных инструментов, работа с которыми помогла 
выработать собственные приемы, средства выразительности и 
особые художественные качества произведений этого искусства. 
Созданные в технике вырезания композиции исследователями 

обычно рассматриваются в ряду графических искусств, среди 
памятников книжной иллюстрации, как памятники декора-
тивно-прикладного искусства и т. п. Такой подход нас не может 
удовлетворить, так как:

• этот вид искусства, бытующий тысячи лет, заслужива-
ет более внимательного отношения;

• при исследовании памятников искусства вырезания 
в комплексах других видов творчества опускаются особенности 
технологии и их специфические художественные достоинства;

• этот подход не объединяет памятники искусства с одина-
ковыми типологическими свойствами, а напротив — разделяет их;
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• все это оставляет подобные произведения и выреза-
ние, как отдельную технику искусства, за пределами научного 
подхода к исследованиям и фактически искажает картину сис-
тематизации искусства.

В этом коротком обзоре мы попытаемся выделить раз-
розненные до этого момента памятники, технологии, типоло-
гические группы и создать более или менее структурированную 
систему объединения их в отдельный цельный комплекс, обо-
значив его как особый вид искусства — «искусство вырезания».

Настоящее исследование основано на изучении уни-
кальной коллекции художественных вырезок из бумаги и дру-
гих материалов, хранящейся в историко-художественном музее 
г. Домодедово, а также на большом личном опыте художника, 
работающего в технике вырезания и выжигания из бумаги и ис-
следователя. Вместе с владелицей коллекции и ее хранителем 
Асей Алексеевной Петриченко мы организовали и провели в 
2006–2018 гг. семь международных симпозиумов по искусству 
вырезания. Материал носит строго вводный характер и не мо-
жет исчерпать всех проблем этой темы.

В основе деления искусств на виды лежит «мышление в 
материале» [5, с. 273], то есть классификация искусств опреде-
ляется наиболее общими физическими свойствами материалов, 
из которых эти произведения создаются. В вырезании исполь-
зуются только листовые материалы, к которым относятся: кожа 
животных, рыбья кожа, пергамен, береста, шпон, фанера, доска, 
войлок (Илл. 1), ткань, бумага, листовые металлы (Илл. 2), пла-
стики, металлизированные пленки и пр. Толщина материала 
может быть ничтожно малой — как в случае, если вырезают из 
золотой, серебряной фольги, или довольно значительной, ког-
да, например, вырезают из деревянной доски.

Критерием сближения или противопоставления матери-
алов в изобразительных искусствах в целом является плоскост-
ность — двухмерность или объемность — трехмерность са-
мих искусств или создаваемых с их помощью произведений. 
Техника вырезания из листового материала демонстрирует 
один прием: изображение отделяется от фона и становится 
самостоятельным. Вырезанный объект, «вырезка», может экс-
понироваться в пространстве самостоятельно как законченное 
произведение искусства или закрепляться на любом фоне. И в 
том и в другом случае он представляет собой плоский, но трех-
мерный образ, независимо от толщины материала, из которого 
изготовлен. Прикрепленный на фон, он остается произведени-
ем трехмерного искусства. Неслиянность вырезки с подложен-
ным фоном — важнейшая особенность этой техники. Непони-

Илл. 1. Фрагмент конского чепрака. IV–III вв. до н. э. Могильник 
Пазырык, курган 5. Вырезание из войлока. Аппликация. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фото автора

Илл. 2. Флюгер. Россия, нач. XIX в. Железо, просечка, клепка. 
Музей Коломенское, Москва. Фото автора

Илл. 3. Светлана Яворская. Фонарик «Зимние птицы». 2012.  
Выжигание из бумаги. Фото автора
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мание этого привело к путанице в терминологии и в восприятии 
подобных произведений.

Объединяющим видовым признаком является также 
набор инструментов, который используется мастерами: ножи, 
ножницы, стамески, пробойники самых разных форматов и се-
чений, вырубные штампы для прессов, пилы, лобзики, выкруж-
ные пилы, плоттеры — резаки механические, лазерные… (выре-
зать из металла можно и при помощи сварочного аппарата). На 
протяжении тысяч лет в своей основе он оставался общим для 
всех материалов, используемых в этом виде искусства и во всех 
регионах распространения. Вырезание (выпиливание, вырубка, 

просечка, выжигание…) может производиться и промышлен-
ным образом на прессах, резаками, плоттерами. Можно выры-
вать изображение из бумаги, в России используется понятие 
«рваная аппликация». Я создаю композиции в технике выжига-
ния из бумаги (Илл. 3).

Из отдельных вырезанных элементов, приклеенных или 
прикрепленных на фон другим способом, могут создаваться 
однослойные, многослойные и многоцветные композиции, то, 
что обычно называется «аппликацией» (от латинского слова 
applicatio — прикладывание). Но любая одноцветная вырезка, 
любой силуэт могут быть приклеены на фон, и при этом они не 

Илл. 4. Фрагменты архитектурного декора в экспозиции музея Коломенское, Москва. XVII– XVIII вв. Железо, просечка. Фото автора

Илл. 5. Алексей (Александр) Артамонов. Смерть Гектора. 1807. Фрагмент  прорезной картины из собрания митрополита Платона Левшина. 
Бумага, вырезание ножом, пробойниками, тиснение. Сергиево-Посадский музей-заповедник, Сергиев-Посад. Фото О. Зарицкой



85

называются аппликацией. В истории вырезания многоцветные 
и многослойные вырезные композиции из разных материалов 
известны довольно давно, достаточно вспомнить памятники 
Пазырыкских курганов или нанайские свадебные халаты из 
рыбьей кожи. Традиционно различают аппликации из войлока, 
кожи, ткани, бумаги и т. п. На наш взгляд прикладывание выре-
зок к фону, их прикрепление — это название процесса заверше-
ния работы, которое стало подменять основную технику созда-
ния образа, что внесло дополнительную путаницу. На музейных 
этикетках пишется «войлок, аппликация». То есть «войлок, 
прикладывание» или, как в случае с бумагой, «бумага, прикла-
дывание». В этом случае техника создания самого произведения 
не указывается. На наш взгляд необходимо писать «войлок, вы-
резание, аппликация» или «аппликация вырезным войлоком».

Для декорирования вырезок из разных материалов ис-
пользовались и используются в настоящее время тиснение, гра-
фика, тонирование, раскрашивание и т. п.

Искусство вырезания обладает всем спектром воз-
можностей изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектонического искусства, дизайна. Так же, 
как любое большое искусство, оно имеет монументальные и 
миниатюрные формы. К монументальным формам относятся 
архитектурные декоры из просечного металла (например, над-
главные кресты русских белокаменных храмов XII в. во Вла-
димире, металлические подзоры и гребни храмов и дворцов) 
(Илл. 4), современные крупноформатные вырезки для витрин, 
театральные декорации, пропильная резьба, которая применя-
ется для украшения русских домов с конца XIX в., когда распро-
странились лобзики и выкружные пилы [12, c. 39, 45]. К станко-
вым формам относятся силуэтные композиции, окантованные 
в рамы, которые развешивались на стенах, а к миниатюрным 
формам — портреты для медальонов, созданные в технике вы-
резания из бумаги или эгломизе.

Как любой вид изобразительного искусства, вырезание 
демонстрирует полный спектр жанрового разнообразия, что 
ярко показывают работы российских художников-вырезальщи-
ков.

Портретный жанр: силуэтные профили, портреты в пол-
ный рост, погрудные, групповые, и т. п. Силуэтный портрет — са-
мый распространенный жанр в конце XVIII — начале XIX в. [10]. 

Все виды пейзажа: морской, сельский, городской — 
можно встретить в произведениях Фёдора Толстого [7].

Исторический жанр представлен композициями Фёдо-
ра Толстого об Отечественной войне 1812 года.

Мифологический жанр представлен картинами «Смерть 
Гектора» из собрания Сергиево-Посадского музея мастера Алек-
сея (Александра) Артамонова [4, с. 85] (Илл. 5) и «Суд Париса» 
Фёдора Камкина [9]. 

Композиции Фёдора Толстого, Елизаветы Бём и многих 
других мастеров показывают, что бытовой жанр был очень по-
пулярен среди художников-вырезальщиков.

В Германии и Швейцарии были широко распростране-
ны бумажные иконки, которые являются сакральными образа-
ми. В собрании Государственного исторического музея в Москве 
хранится произведение Ф. Камкина «Христос во Гробе» [9]. В 
Воскресенском соборе города Арзамаса находится почитаемый 
образ Серафима Саровского, созданный во второй половине XIX в. 
в технике коллажа с применением вырезанных из бумаги напе-
чатанных изображений.

Натюрморты с цветами — излюбленная тема многих 
художников-вырезальщиков.

Изображению животного как главного героя художест-
венного произведения посвящено творчество анималистов-си-
луэтистов — В. М. Смирина [8, с. 70] и др.

Произведения художественного вырезания широко ис-
пользуются в декоративно-прикладном искусстве, дизайне,  
— которые стоят на грани собственно художественной деятель-
ности и утилитарной практики. Декор в виде вырезных элемен-
тов из войлока, ткани, кожи, металла, синтетических материа-
лов, фанеры, дерева присутствует в одежде, мебели, интерьере, 
предметах быта, архитектуре и т. п. — повсеместно. Первые 
известные нам сегодня европейские памятники вырезания из 
бумаги имеют именно декоративный характер. Это вырезные 
рамки для шелковых завес (предохраняющих драгоценные ил-
люстрации от истирания о жесткие страницы книги) из Тверско-
го сборника конца XV в. [11, с. 22–23] (Илл. 6). Известно также 
множество вырезных орнаментальных кустодий, защищающих 
восковые печати от разрушения [6, с. 21].

Искусство вырезания широко применялось и приме-
няется в синтетических зрелищных видах искусств, — теа-
тре, кинематографе, мультипликации, игре и игрушке, — где в 
одном произведении объединяются выразительные средства и 
возможности разных видов искусства. Теневой театр — одно из 
древнейших сакральных действ и древнейших искусств, распро-
страненных на Востоке — в Китае, Индонезии, Турции. Куклы 
и декорации театра изготавливались из кожи и ярко раскра-
шивались. В музее Театра кукол им. С. В. Образцова хранится 
польский рождественский вертеп с бумажными вырезными и 
раскрашенными куклами. С начала XIX в. были известны на-
стольные картонные театры, которые изготавливались в неболь-
ших мастерских в Германии. Во второй половине XIX в. домаш-
ний теневой театр был широко распространенным занятием в 
культурной среде. Вырезание из бумаги, картона и фанеры при-
менялось для изготовления декораций в оперном, балетном и 
драматическом театре. Эта техника широко использовалась и 
используется в мультипликации [17, с. 99]. В конце XIX в. вошли 
в быт разнообразные книжки-раскладки и игрушки из картона. 
Особое место в этом списке занимают рождественские елочные 
игрушки — «картонажи», которые были не только плоскими, но 
и объемными.

Профессиональное и народное искусство, культурная 
и низовая традиция.

В XV–XVII вв. привозная и очень дорогая бумага никак 
не могла попасть в руки небогатых людей. Рамки завес Тверско-
го сборника в конце XV в. вырезал профессионал высочайшего 
уровня. Тонкий, острый нож был необходимым атрибутом каж-

Илл. 6. Рамка для завесы. Тверской сборник. 1490-е. Вырезание 
из бумаги. Государственный архив Тверской области, Тверь. Фото 
автора
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дого переписчика книг и писаря. Среди множества известных 
нам кустодий есть исключительные по своим техническим свой-
ствам и художественным качествам орнаменты. Особенно кра-
сивы кустодии из города Глухова (современная Украина) — сто-
лицы украинского казачества во время правления императрицы 
Елизаветы Петровны, второй половины XVIII в. [14, с. 90–93; 
15, с. 154–164] (Илл. 7). С конца XVIII в. в моду вошли вырезные 
черные и белые бумажные силуэты, и каждый культурный че-
ловек уже мог попробовать вырезать профильные портреты. Так 
начала формироваться любительская традиция вырезания из 
бумаги. В то же время работали мастера, которых мы должны 
отнести к профессиональным художникам-вырезальщикам: 
Ф. Сидо, И. Ф. Антинг, Фёдор Камкин и Алексей (или Александр) 
Артамонов. В своих композициях они демонстрируют профес-
сиональную выучку, некоторые из них используют проколки и 
пробойники, различные пуансоны для тиснения по бумаге. На-
личие специального инструмента свидетельствует о профессио-
нальной работе с материалом и определенной традиции в этой 
области творчества, с которой знаком данный мастер. Во второй 
половине XIX в. уже большое количество художников-профес-
сионалов создавали произведения в этой технике [1; 3].

Вырезание из кожи, бересты, ткани, войлока, издревле 
бытовало в народном искусстве по всей территории России. Но 
народная традиция вырезания из бумаги возникла после того, 
как у рабочих и крестьян появилась бумага и картон, которые 

Илл. 8. Венец. Девичий головной убор. Россия, Новгородская 
губерния, первая половина XIX в. Картон, просечка, шелк, золотное 
шитье, низание, перламутр. Государственный исторический музей, 
Москва. Фото автора

Илл. 7. Имитация кустодии с казацкой печати из города Глухова, бывшего резиденцией гетмана Кирилла Разумовского (совр. Украина), 
середина XVIII в. Бумага, вырезание, проколка. Сделана М. Ю. Шпунтовой (Тверь) по фотографии.
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использовались для изготовления самых разных предметов. На-
пример, кокошники изготавливались из прорезного и просеч-
ного картона (Илл. 8), изготавливались прорезные и просечные 
фольговые оклады на недорогие иконы, бумажные украшения 
и бумажные цветы на иконы, иконные и посудные полки, на 
гробы и многое другое [13, с. 10–11] (Илл. 9). Интереснейшим 
феноменом этого вида искусства является традиция изготовле-
ния бумажных «снежинок» перед Новым годом, которая возни-

кла совсем недавно, в начале XX в. В собрании культуролога 
Андрея Боровского есть снежинки, вырезанные саратовской 
гимназисткой Зосей (Софьей) Дубяго в 1910-е гг. Сегодня «сне-
жинки» — самый распространенный пример современной, по-
всеместно бытующей, стихийной народной традиции выреза-
ния из бумаги.

Рассматривая семиотический принцип классификации 
искусства, М. С. Каган [5, с. 280-303] говорит, что если изобра-

Илл. 9. Образ Богоматери. Начало XX в.  Прорезной металл, тиснение, бумажные цветы. Экспозиция музея  Спасо-Яковлева Дмитриева 
монастыря «Монастырская ризница», Ростов Великий. Фото автора
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зительному искусству свойственны изобразительные знаки, 
то появившееся в начале прошлого века «неизобразительное» 
искусство стало отказом от принципа изобразительности и по-
пыткой заглянуть за границы изображаемого в своем использо-
вании неизобразительных знаков. Феномен искусства выреза-
ния состоит в том, что приемы формирования художественного 
образа позволяют создавать серьезные произведения «в систе-
ме знаковых систем». В силу своей специфики вырезание мо-
жет формировать знаковые символичные образы и внутри, и 
вне границ изобразительного искусства. Декоративность в вы-
резании, как правило, приводит к совмещению изобразитель-
ных и неизобразительных знаков, к синтезу изобразительных 
и архитектонических свойств в этом виде искусства. Особенно 
это связано с орнаментальными мотивами и различными сим-

метричными схемами, использование которых в вырезании из 
бумаги является специфическим свойством именно этого искус-
ства. Вырезание — пространственное искусство, пространствен-
ная структура образа и техники его изготовления несет в себе 
ту или иную степень его архитектонической организованности. 
Работу с симметричными схемами украинская художница и 
исследовательница Елена Тихонюк называла «интеллектуаль-
ными играми с пространством» (Илл. 10). В вырезании из бу-
маги, благодаря симметричным орнаментальным схемам, ар-
хитектонический способ формообразования может выступать 
в «чистом» виде, совершенно «без помощи изобразительных 
приемов». Этот феномен вырезания из тонких листовых мате-
риалов требует особого исследования, потому что ни в каком 
другом виде искусства мы не можем воплотить все типы сим-
метричных схем и это усиливает знаковые свойства искусства 
вырезания.

Мы коснулись обозначенной нами темы очень коротко, 
однако нам удалось показать что:

1) вырезание — особый вид искусства, который демон-
стрирует нам колоссальное многообразие используемых ма-
териалов, изобразительных приемов, выразительных средств, 
художественных форм;

2) на протяжение тысячелетий этот вид искусства сохра-
няет единый критерий отбора материалов — он должен быть 
листовым;

3) на всем протяжении своего развития  этот вид искус-
ства использует определенный арсенал инструментов, при по-
мощи которого возможно создать произведение этого вида 
искусства: вырезать (выпилить выжечь, вырвать, высечь…) изо-
бражение — то есть любым способом отделить его от фона;

4) полученное произведение является трехмерным без-
относительно толщины материала, из которого оно изготовлено;

5) его можно экспонировать в пространстве как закон-
ченное произведение искусства, но возможно приложить к нему 
фон; фон, однако, не является необходимым условием сущест-
вования этого произведения;

6) вырезание демонстрирует колоссальное разнообразие 
миниатюрных и монументальных форм, жанров и видов;

7) в этом виде искусства параллельно развиваются про-
фессиональная и народная традиции;

8) в современной классификации видов искусства про-
изведения художественного вырезания могут относить как к 
изобразительным искусствам, так и к архитектоническим его 
видам — декоративно-прикладному и дизайну и т. п.;

9) необходимым условием существования любого вида 
искусства является непрерывный процесс его развития: тради-
ций, инструментария, появления новых материалов, новых ва-
риантов использования, при условии сохранения его фундамен-
тальных видовых характеристик.

Это мы и наблюдаем в современном искусстве выреза-
ния из различных материалов.

Илл. 10. Светлана Яворская. Зима. Декоративная композиция. 
2019.  Бумага, вырезание ножом. Фото автора
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