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ВВЕДЕНИЕ 

«Толстый» журнал в России является важнейшей единицей 

медиасферы. Феномен его стабильности и способности, переживая кризисы, 

вновь возвращаться на свои позиции позволяет говорить о нем как об особом 

национальном социально-культурологическом явлении. Такое положение во 

многом определено его незаменимой и по-своему уникальной функцией: 

литературно-художественный журнал проясняет направление движения 

литературной мысли, формирует литературные авторитеты, создает критерии 

соответствующей времени литературно-эстетической оценки произведений. 

Кроме того, литературный журнал участвует в эстетической и нравственной 

ориентации, а также сохранении и трансляции культурных образцов мировой 

и национальной культуры.   

Литературные журналы сегодня вновь набирают силу и оказывают 

влияние на вкусы и предпочтения читающей аудитории. Об этом 

свидетельствует, например,  то, что в прошлогодних и нынешних длинных и 

коротких списках Русского Букера или «Большой книги» лидируют 

произведения, опубликованные в «толстых» журналах
1
.  

При этом нельзя забывать, что востребованность социальная и 

духовная должна подпитываться возможностью реализации с точки зрения 

экономики. И здесь традиционные толстые журналы изрядно проигрывают. 

Многие из «толстых» журналов сегодня отличаются неочевидностью общей 

концепции и направленности, тогда как в обществе можно выявить запрос на 

конкретный тип информации о литературе и литературном процессе в целом. 

Сегодня, как признаются некоторые редакторы «толстых» изданий, журналы 

публикуются для узкого круга читателей и, несмотря на то, то их тиражи 

невелики, они не используют инструменты для их повышения, например, не 

                                                           
1
 Заславский Г. "Толстые журналы" у разбитого корыта // Новостной портал ria.ru  

Дата обращения: 05.08.2016 

URL: http://ria.ru/authors/20100503/229711888.html#ixzz47hK3Lp1D 

http://ria.ru/authors/20100503/229711888.html#ixzz47hK3Lp1D
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пытаются переориентироваться на другую аудиторию, кроме своей 

традиционной
2
.  

Одним из факторов конкурентоспособности издания является дизайн, 

поэтому мы остановились на необходимости создания композиционно-

графической модели литературного издания, которая отвечала бы всем 

современным представлениям о современном дизайне, включала в себя опыт 

оформления «толстых» журналов в России и при этом составляла единое 

целое с содержанием, дополняя и подчеркивая его.  

Изданий, содержательное ядро которых составляли бы критические 

статьи, «толстых» журналов, обладающих современным оформлением, на 

российском медиарынке сейчас нет. На большинстве современных 

литературных журналов присутствует некий налет маргинальности и 

недоступности, и этот имидж поддерживается как экономической ситуацией, 

в которой литературно-художественные журналы не могут попасть на полки 

журнальных киосков, так и политикой редакторов, воспринимающих 

отсутствие широкого распространения как плату за свободу слова внутри 

изданий. Таким образом, создание журнала о литературе с преобразованной 

тематической концепцией и отвечающим современным требованиям 

дизайном становится важной задачей не только для медиарынка, но и для 

культурной сферы жизни общества в целом. 

Объектом нашего исследования стал «толстый» журнал в России как 

отдельный тип издания, история формирования его типологических 

характеристик и их трансформация в условиях современной культуры.  

Предмет нашего исследования: тематическая концепция и 

композиционно-графическая модель журнала о литературе.  

                                                           
2
 Указ. Соч.  
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Цель работы: на основе изученного материала разработать 

тематическую концепцию и композиционно-графическую модель журнала о 

литературе.  

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Изучить историю и развитие «толстого» журнала в России, 

определить его типологические характеристики и особенности; 

2. Выявить специфику существования «толстого» журнала в 

условиях массовой культуры и рыночной экономики; 

3. Обосновать тематическую концепцию издания; 

4. На основе сделанных выводов создать дизайн-макет 

издания о литературе.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

историко-культурный метод, метод  визуального анализа и интерпретации, 

метод конструирования. 

Теоретическую базу диплома составляют как работы по истории 

журналистики (Манохина С.Я., Овсепян Р.П., Кузнецов И.В., Жирков Г.В., 

Есин Б.И.,  Громова Л.П.), так и исследования дизайнеров-графиков, 

художников шрифта, типографов и психологов визуального восприятия 

(Чихольд Ян, Кричевский В.В., Рудер Э., Арнхейм Р., Херлберт А. и другие). 

Диплом состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложения.  

Первая глава представляет собой анализ «толстого» журнала как 

социально-культурного феномена российской литературы и журналистики, а 

также краткий исторический обзор, который включает упоминание 

важнейших изданий и выявление их роли в становлении «толстого» журнала. 
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Особое внимание уделено рассмотрению модернистских изданий как первых 

журналов, в которых форма начала взаимодействовать с содержанием. 

Вторая глава содержит описание тематической концепции и 

композиционно-графической модели журнала «Эль Эр Лэ».  

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 

Приложение содержит сконструированный дизайн-макет издания «Эль Эр 

Лэ».  
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ГЛАВА 1. «ТОЛСТЫЙ» ЖУРНАЛ В РОССИИ КАК 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

1.1 ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

«ТОЛСТОГО» ЖУРНАЛА В РОССИИ 

Российский «толстый» литературный журнал в течение двух последних 

столетий является важнейшим субъектом информационного поля в России. 

Причем «толстый» журнал не раз оказывался под угрозой исчезновения – 

общественные, политические и экономические изменения ставили под 

сомнение дальнейшую возможность существования журнала. Однако 

литературно-художественный журнал, переживая кризисы,  возвращался к 

взаимодействию с аудиторией, сохраняя основные структурные и 

содержательные черты, определяющие типологические характеристики. 

Причины стабильности литературно-художественного журнала изучает не 

только история русской журналистики, но также культурология и 

литературоведение.  Долгое время «толстый» журнал оставался 

главенствующим типом издания в России. Сегодня, несмотря на изменение 

экономического и социально-культурного фона, литературно-

художественный журнал по-прежнему рассматривается как единственное в 

своем роде культурологическое явление, которое не только определяет и 

объясняет направление развития литературной мысли, но и является 

структурообразующим фактором. 

Изучая структуру и содержание «толстого» журнала, О.Г. Шильникова 

приходит к выводу о том, что он представляет собой эстетически 

структурированное целое и отличается тем, что журнал существует 

одновременно в двух социокультурных сферах (журналистика и литература), 

обладает многоуровневой текстовой структурой, полидискурсивностью, 

многообразием функциональных стилей.  О. Г. Шильникова также отмечает, 

что к характеристикам «толстого» журнала относятся кросс-жанровость, 
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кросс-темпоральность и авторская кросс-персональность
3
. Рассмотрение 

структуры «толстого» журнала безотносительно к его взаимодействию с 

другими общественными явлениями дает нам представление о нем как о 

структуре, сочетающей внутри себя научную энциклопедию, литературно-

художественный сборник, политическую газету
4
.  Однако их соотношение и 

превалирование той или иной структурно-содержательной установки, 

влияющей на всю архитектонику издания в целом, зависит от исторического 

периода, потребностей и состояния аудитории. В зависимости от внешних 

причин на первый план выходит одна из областей, при этом ни в коем случае 

не вытеснив совсем две другие.  

При рассмотрении «толстого» журнала с точки зрения русской 

журналистики мы отмечаем, что идеологическая программа издания 

сопряжена и тесно взаимодействует с главными, важными для развития 

истории нации и мира в целом событиями. Литературный журнал реагирует 

на них, соотносит свои материалы с существующей общественной борьбой. 

Возможно, такая гибкость и отзывчивость по отношению к происходящим 

событиям являются одними из факторов, определяющих стабильность 

«толстого» литературного журнала как явления русской журналистики.  

Культурология подходит к изучению толстого литературного журнала 

как отдельного социокультурного феномена, оказывающего 

непосредственное влияние на состояние общества в целом. По словам Ф.Б 

Бешуковой,  роль толстого литературного журнала в России заключается в 

                                                           
3
 Шильникова О.Г. Типогологический алгоритм «толстого» журнала в России XIX – XX веков// Сайт: 

«http://cyberleninka.ru» 

Дата обращения: 15.04.2016 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskiy-algoritm-tolstogo-zhurnala-v-rossii-xix-xx-vekov 

4
 Манохина С.Я. История русской журналистики начала XX века // Сайт: «http://www.evartist.narod.ru» 

Дата обращения: 01.04.2016 

URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/84.htm 
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прояснении направленности развития литературной культуры
5
. Именно 

содержание ведущих литературных журналов формирует представления о 

литературных авторитетах, актуализирует литературно-критические оценки и 

прогнозирует тенденции развития литературных норм.  При этом интересно 

то, что исторически литературно-художественный журнал в России всегда 

имел двусоставную структуру: литературно-критическая составляющая 

взаимодействовала с общественно-политической, что связано с особой 

социальной функцией критики
6
.  Среди других типологических признаков 

«толстого» журнала, характерных только для журналистики российской 

национальной культуры, Снигирева и Подчиненов выделяют следующие: 

 журнал выполняет роль организатора нового 

литературного поколения; 

 журнал обязательно имеет собственное направление, 

представляет определенное литературное течение; 

 главным героем журнала является читатель; 

 литературная критика – «душа» журнала, его 

основная структурная составляющая. 

С точки зрения культурологии российский «толстый» журнал 

рассматривается как фактор, формирующий российскую интеллигенцию  с ее 

идеологическими воззрениями на события эпохи. Уникальность русского 

«толстого» журнала состоит в его особенной самодостаточности,  

«формально-содержательной целостности
7
». При этом целостность как раз 

                                                           
5
 Бешукова Ф.Б. Литературно-художественные журналы и проблема «новой критики» // Сайт: 

«http://cyberleninka.ru» 

Дата обращения: 30.03.2016 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennye-zhurnaly-i-problemy-novoy-kritiki 

6
 Снигирева Т.А., Подчиненов А.А. «Толстый» журнал в России как текст и сверхтекст // Сайт: 

«http://elar.urfu.ru» 

Дата обращения: 08.04.2016 

URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23477/1/iurg-1999-13-01.pdf 

7
 Указ. Соч.  
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определена единой идеологически-эстетической направленностью журнала, 

ценностными установками и принципами его редакционного совета или 

издателя. Это вновь возвращает нас к идее о том, что литературно-

художественный журнал является рупором эпохи, отражением состояния 

общественной мысли. Такое издание – явление национальной культуры в 

конкретный период времени. 

Кроме того, литературоведение активно работает с соотнесенностью 

российской прессы и в особенности деятельностью литературно-

художественных изданий с общим литературным процессом.  

Начало своей истории в России литературно-художественный журнал 

берет в середине XVIII века, когда Елизавета даровала дворянству право 

выпускать частные журналы. Первый собственно литературный журнал в 

России – «Трудолюбивая пчела» Сумарокова. 

Свои характерные черты «толстый» журнал приобретает во время 

правления Екатерины II, когда издательская деятельность Н. И. Новикова и 

его активно полемизирующие с екатерининской «Всякой всячиной» (1769) 

издания «Трутень» (1769-1770) и «Живописец» (1772-1773) обозначили один 

из важнейших признаков будущего литературно-художественно издания: 

выражение взглядов передовой части общества, трансляция неофициальной 

информации.  На простодушные и увеселительные беседы Екатерины II  с 

читателями издатели Новиков, Эмин отвечали необходимостью искоренения 

социальных зол. 

«Московский журнал» Карамзина впервые включил в себя критические 

литературные и театральные рецензии. Карамзин во многом оказал влияние 

на образ издателя литературно-художественного журнала – за «Московским 

журналом» и «Вестником Европы», первым классическим толстым изданием 
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в России
8
, стояла его гуманная, прогрессивно мыслящая личность, 

призывавшая к такому умению чувствовать и мыслить.  

Литературная критика получила свое особенное признание в 1840-ых 

гг., когда в непростой политической и социальной ситуации было 

практически запрещено распространение философских идей и воззрений, а  

политические отделы в журналах были закрыты. Тогда литературная критика 

взяла на себя заботу не только о чисто эстетических суждениях, но и о 

наболевших общественных вопросах. 

Классическими образцами традиционного литературно-

художественного толстого журнала стали «Отечественные записки» и 

«Современник». Издания появлялись и выходили в исторически важные для 

страны времена, в годы острейших политических и социальных 

противоречий. Белинский, активно участвовавший в жизни «Отечественных 

записок» в 1840-ые гг., способствовал тому, что в журнале стали печататься 

Тургенев, Некрасов, Достоевский. Даже беглый обзор содержания журнала в 

те годы позволяет оценить уровень произведений художественной 

литературы, а также критики и публицистики, опубликованных в 

«Отечественных записках». «Отечественные записки» имели свое 

направление, которое включало в первую очередь борьбу за просвещение и 

свободу, отмену крепостничества, всестороннее развитие и прогрессивные 

формы экономической, политической и культурной жизни страны.  

С 1847 года Белинский начинает сотрудничать с «Современником», 

который был куплен Некрасовым и Панаевым. В «Современник» также 

перешел Герцен. Журнал «Современник» был основан Пушкиным в 1836 

году, и после смерти писателя превратился в умеренный, чуждый полемике и 

прогрессивным явлениям орган. Приобретая «Современник», Некрасов и 

                                                           
8
 Манохина С.Я. История русской журналистики начала XX века // Сайт: «http://www.evartist.narod.ru» 

Дата обращения: 01.04.2016 

URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/84.htm 



12 
 

Панаев осуществляли свою мечту о независимом журнале, в котором 

отсутствие редакторского произвола давало бы им свободу действий. 

Белинский стал идейным руководителем журнала и под его наставничеством 

«Современник» стал лучшим журналом сороковых годов
9
. В 

«Современнике» ярко обозначилось единство литературной критики и 

политических взглядов – журнал был революционно-демократическим. При 

этом у журнала была ясная эстетическая программа, составляющая единство 

с революционными настроениями: «Современник» боролся за реалистичное 

искусство, подлинно народное и имеющее большое значение.  

Но не только социально-культурные факторы имели влияние на 

формирование специфических черт художественно-литературного журнала в 

России.  Условия страны, ее неразвитая инфраструктура и большая 

протяженность оставляли возможность читать литературу только со страниц 

журналов, из них же – узнавать о последних событиях, движениях.  Журнал 

«обычного русского типа» в конце XIX века становится основным типом 

издания, трансформирующим всю журналистику в целом.  Это было вызвано 

и тем, что аудитория просто привыкла к такому типу изложения 

информации, и потребностью в широком освещении, представлении 

критической оценки событий конца XIX века. 

С развитием газетной прессы журналы оказались более громоздкими и 

негибкими – «Современная жизнь» в 1906г. предсказывала смерть толстых 

журналов из-за их неспособности «в острые периоды общественной жизни 

быть главными руслами идейных течений
10

». «Толстый» журнал оказывался 

                                                           
9
 Западов А.В. История русской журналистики XVIII-XIX веков\\ Сайт: «evarist.narod.ru» 

Дата обращения: 05.03.2016 

URL: http://evartist.narod.ru/text3/01.htm 

10
 Манохина С.Я. История русской журналистики начала XX века // Сайт: «http://www.evartist.narod.ru» 

Дата обращения: 01.04.2016 

URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/84.htm 
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невостребованным еще и по причине того, что в России успешное развитие 

получает издательское дело. Книги по различным отраслям становятся 

доступными для массового читателя. Однако толстый журнал не исчез и еще 

в течение века продолжал участвовать в формировании общественной 

мысли.  

Мы отдельно остановимся на модернистских изданиях XX века в 

России, так как нас особенно интересует то, как в них впервые в истории 

русского журнала роль формы оказалась наравне с содержанием, и 

художественное оформление журнала получило свое первое признание.  

Первым советским изданием, созданным по типу «обычного русского 

журнала» была «Красная новь». Вслед за ней появились «Молодая гвардия», 

«Октябрь», «Звезда», «Новый мир». В этот период выходит ряд литературно-

критических изданий, которые оформляли положения «пролетарского 

искусства», выражая различные степени радикальности этого течения, а 

также футуристов («ЛЕФ», «Новый ЛЕФ»).  Партийное постановление «О 

перестройке литературно-художественных организаций» (1932) прекращает 

борьбу литературных объединений в России. Все издания литературного 

толка подчиняются идее социализма.  

Активно развиваются и расширяются литературные журналы во время 

«оттепели». Начинают выходить журналы «Иностранная литература», 

«Юность», «Дружба народов», «Нева».  Возникает также множество 

литературных журналов в регионах: «Урал», «Волга», «Аврора».  

В 1970-х возрождаются журналы «Литературное обозрение» и 

«Литературная учеба».  

Новой страницей в истории литературно-художественного журнала в 

России становится период перестройки, когда идет как активная 

реорганизация журналов, возникших еще в 1920-ые гг., так и появление 

новых, в том числе региональных журналов. Большой популярностью 
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«толстые» журналы пользовались в конце 80-ых – начале 90-ых гг., когда в 

прессе впервые начали появляться многие запрещенные ранее произведения. 

Например, в журнале «Звезда», получившем свободу от какой-либо партии 

или финансовой группы в 1992 году, печатались произведения Сахарова, 

Солженицына, Бродского, Лотмана, Фазиля Искандера, Сергея Довлатова, 

Андрея Битова и других.  

В 1990-ые гг. резко падает интерес к «толстым журналам», их число 

сокращается. Среди журналов можно выделить «Арион», «Московский 

вестник», «Новое литературное обозрение». Кроме того, продолжают 

выходить журналы «Звезда», «Нева», «Знамя», «Новый мир», «Дети Ра». 

Интересно, в современном дискурсе литературно-художественные издания 

отказываются от политической принадлежности, напрямую не выражая 

взглядов какого-либо политического движения. Однако можно почти 

безошибочно выявить косвенные связи: например, либеральная 

направленность «Нового литературного обозрения» считывается через 

личность главного редактора И.Д. Прохоровой.  
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1.2 ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИСТСКИХ ИЗДАНИЙ В 

РОССИИ 

В конце XIX-начале XX века литературную сцену в России начали 

активно занимать представители русского модернизма. Так как 

журналистика традиционно тесно связана с литературными процессами и 

течениями в России, пресса также активно была вовлечена в процесс 

знакомства читателей с эстетическими и философскими постулатами, а также 

непосредственно с творчеством модернистов. В связи с тем, что «бунтарей» 

не печатали в больших изданиях, а брошюры-манифесты не имели своей 

достаточной силы, модернисты начали создавать свои издания.   

Наиболее ярким журналом-манифестом, повлиявшим не только на 

периодику модернистов, но и на весь «толстый» журнал в России в целом, 

стал журнал «Мир искусства». Организатором кружка «Мир искусства», с 

которого и началась жизнь журнала, стал С.П. Дягилев. Он же взял на себя 

роль организатора в издании. Как пишет Манохина, он крайне тщательно 

относился к оформлению журнальных книжек. Именно в плане 

художественного оформления  и полиграфии «Мир искусства» открыл новую 

эпоху в России
11

. Для того чтобы понять, какая роль отводилась 

оформлению, стоит лишь сказать, что художественной составляющей 

занимался Л. Бакст. Традиционно на обложке журнала печатались лишь 

название и выходные данные, отличались они друг от друга только цвету. На 

обложке «Мира искусства» были рисунки Коровина, Сомова, Лансере. Одно 

из самых известных решений оформления обложки журнала – «плавающие в 

одиночестве на бело-сливочном фоне две таинственные рыбы». Название 

журнала на каждом рисунке получало свое типографическое решение. 

Обложка меняла свое визуальное воплощение каждый год  – и каждый год 

новый автор создавал ее сугубо индивидуально, но исключительно в 

стилистике модерна.  

                                                           
11

 Указ. Соч.  
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Журнал знакомил читателя с образцами, ценными в художественном 

отношении. Такая цель – знакомство с прекрасным – несущая совершенно 

специфическое содержание, начинала диктовать и более внимательное 

отношение к форме. Оформление чуть ли не впервые становилось частью 

манифеста, подчеркивало содержание, составляя с ним относительное целое. 

Надо также отметить, что фактически «мирискусники» создали сам тип 

художественного иллюстрированного журнала. Одна из их «реформ» в 

журнальном оформлении была связана непосредственно с логикой 

расположения иллюстраций: до этого они располагались вне зависимости от 

текста, то есть не выполняли непосредственно иллюстрирующей функцией. 

Именно опыт «мирискусников» позволил и последующим журналам 

включать иллюстрации непосредственно в журнальный разворот и 

обеспечивать создание визуализации. В журнале можно было увидеть 

иллюстрации самого высокого качества: экспонаты крупных выставок в 

России и за рубежом, репродукции работ самих членов объединения. 

Стихотворения часто иллюстрировались рисунками Бакста, Билибина, 

Лансере, Бенуа.  

Визуально журнал был разделен на две части: яркие художественный и 

художественно-промышленный отделы и более строгие «Художественная 

хроника» и «Заметки».  

Интересен был характер взаимодействия текста и иллюстраций в 

«Мире искусства». До этого иллюстрации либо непосредственно создавали 

визуальный образ того, о чем говорилось в тексте, обогащали его 

содержание, либо являлись самостоятельным журналистским произведением, 

в котором текст лишь комментировал изображение (сатирические журналы). 

«Мир искусства» предложил такую связь текста и изображения, когда они 
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взаимодействуют друг с другом на ассоциативном уровне
12

. Изображения и 

текст должны были эмоционально и содержательно дополнять друг друга. 

Однако нельзя сказать, что такая концепция была воплощена на практике из-

за того, что зачастую текстовой и изобразительной составляющей одного 

материала занимались люди с различными взглядами на проблему.  

Журнал «Мир искусства» несомненно находился в «авангарде» 

оформительских и полиграфических тенденций того времени. Сама 

концепция журнала требовала такого подхода к его оформлению, при 

котором само издания становится произведением искусства.  

Традицию такого отношения к форме издания продолжают и другие 

модернистские издания. В оформлении журнала «Весы» мы увидим то же 

внешнее и внутренне изящество. Журнал печатался на хорошей бумаге, 

содержал цветные иллюстрации. 

Оформление «Аполлона» во многом повторяло «Мир искусства». 

Обложку рисовал Добужинский, работой над внутренним украшением 

занимался Бакст, Бенуа. Выходил с черно-белыми и цветными 

репродукциями.  

Таким образом, журналы, которые отходили от 

литературоцентричности и шли к пониманию и осмыслению зрительного 

образа, реализовывали свои эстетические принципы и при оформлении своих 

изданий, впервые сделав попытку к сочетанию формы и содержания.  

 

 

                                                           
12

 Асташкин А.Г. Дизайн и оформление «Мира искусства» в типологической модели журнала-манифеста // 

Сайт: elar.urfu.ru  

Дата обращения: 22.03. 2016 

URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31081/1/journ-2015-prep-26.pdf 
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1.3 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ В 

УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ю. Головин считает, что сегодня литературно-художественные 

журналы вновь набирают силу и возвращаются к влияющей на читательскую 

аудиторию позиции.  Он пишет: «Литературно-художественные журналы 

меняются вместе с обществом: лучшие из них стремятся идти не просто 

вслед за своим читателем, но и вести его за собой, не просто отражать 

события, происходившие в данный момент, но и идти впереди него, обобщая 

и предсказывая
13

». Однако нельзя не сказать, что сегодня литературно-

художественный журнал все еще обладает чертами издания маргинального.  

Безусловно, резко понизившийся в 90-ые гг. статус литературы, повышение 

популярности жанровой массовой прозы,  появление Интернета являются 

факторами, напрямую влияющими на трансформацию «обычного русского 

журнала». Однако еще одной причиной понижения значимости литературно-

художественного журнала стал кризис жанра литературно-критической 

статьи, так как именно критика является непременным 

структурообразующим элементом, транслирующим идеологию издания и 

формирующий особый тип читателя
14

.  Нельзя отрицать уже существующую 

потребность аудитории в качественных литературно-художественных 

изданиях, что доказывает опыт журналов «Новое литературное обозрение»,  

«Синий диван», «Критическая масса».  

Роль «толстого» журнала в России незаменима. Это в том числе 

подтверждается и тем, что литературно-художественный журнал в условиях 

превалирования массовой культуры сохраняет свои основные 

                                                           
13

 Головин Ю.А. Региональные литературно-художественные журналы в постсоветский период: структурно-

функциональные обязанности. – М., 2005. С. 5 

14
Бешукова Ф.Б. Литературно-художественные журналы и проблема «новой критики» // Сайт: 

«http://cyberleninka.ru» 

Дата обращения: 30.03.2016 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennye-zhurnaly-i-problemy-novoy-kritiki 
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типологические характеристики.  Основные функции такого журнала сейчас 

– удовлетворение духовных потребностей населения, сохранение и 

трансляция как российских, так и мировых культурных ценностей, 

формирование художественных вкусов аудитории.  

При этом наиболее непростой задачей для издателя литературно-

художественного журнала сегодня становится то, что в современной прессе и 

медиасфере в целом определяющей функцией является экономическая
15

. 

Журналистика рассматривается не как институт общественного мнения, 

изменяющий реальность, а как субъект экономики, предоставляющий услугу 

потребителю, как разновидность производства. Очевидно, что именно 

экономические факторы сегодня определяют цели издания, особенности его 

работы, способы распространения, качество контента, его оформления и 

полиграфического исполнения. Кроме того, важным фактором является 

конкурентоспособность издания, то есть способность определённого объекта 

или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях
16

.  

Осознание важности функций литературно-художественного издания в 

современных условиях должно сопровождаться глубоким взглядом на 

проблему экономически эффективного функционирования издания. 

Конкурентоспособность продукта средства массовой информации 

определяется следующими условиями: учредитель, рекламная политика, 

формат (дизайн, тематика, периодичность), штат, оборудования. В нашем 

исследовании мы отдельно проработали такое условие, как стиль, 

оформление, определив не только место издания в системе СМИ, но и 

                                                           
15

 Мисюров Н.Н, Тесля Е.В. Отечественные литературно-художественные и филологические журналы: 

история и современность // Сайт: «http://cyberleninka.ru» 

Дата обращения: 05.04.2016 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennye-literaturno-hudozhestvennye-i-filologicheskie-zhurnaly-

istoriya-i-sovremennost  

16
 Багданян А.В. Условия обеспечения конкурентоспособности печатных СМИ// Cайт: 

«https://cyberleninka.ru» Дата обращения: 20.04.2016 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-obespecheniya-konkurentosposobnosti-pechatnyh-smi 
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https://cyberleninka.ru/


20 
 

дизайн, полиграфическое исполнение. Дизайн издания сегодня играет 

важную роль, так как помогает не только привлечь читателя, сделать покупку 

журнала действием, приобщающим еще и к современному искусству и 

дизайну. Безусловной тенденцией в печатной журналистике становится 

обязательное наличие стоящей формы, которая нисколько не отстает от 

содержания. Это продиктовано и тем, что журналистика все активнее уходит 

в Интернет, и на прилавках остаются лишь те издания, который отличаются и 

уникальным содержанием, и неповторимым оформлением.  

Графический дизайн издания сегодня окончательно становится 

типоформирующим фактором
17

. Поэтому важной составляющей «толстого» 

журнала сегодня должна стать его композиционно-графическая модель, 

которая поможет создать конкурентоспособный продукт, а также 

максимально эффективно достичь внутренних целей редакции.  

«Толстый» журнал уже не раз находился в кризисе, его дальнейшее 

существование подвергалось сомнению, однако после каждого упадка он не 

только оставался субъектом информационного поля, но и сохранял свои 

типологические особенности.  

Таким образом, толстый литературный журнал является национальным 

культурным феноменом, типологические характеристики которого не 

встречаются в других культурах. Даже в условиях перенимания модели 

издания с запада, структура переживала мгновенную трансформацию и 

становилась артефактом российской журналистики. Культурология 

рассматривает «толстый» литературно-художественный журнал как одну из 

форм самосознания нации, а также как фактор формирования особой 

социальной прослойки – российской интеллигенции.  

                                                           
17

 Носаев Д.А. Современные тенденции развития графической модели// сайт: «http://vestnik.adygnet.ru». Дата 

обращения: 01.04.2015  

URL: http://vestnik.adygnet.ru/files/2012.4/2241/nosaev2012_4.pdf  
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В истории «обычного русского журнала» отдельную роль сыграли 

модернисты и их издания «Мир искусства», «Весы», «Аполлон», «Золотое 

руно». Издатели этих журналов впервые обратили внимание на форму и 

пытались выразить свои философские и эстетические воззрения не только 

через тексты-манифесты, но и через их оформление. Форма подчинилась 

содержанию.  

Сегодня литературно-художественные издания переживают кризис, 

связанный как с кризисом литературной критики в России, так и с упавшим 

статусом литературы в обществе. Кроме того, перед «толстым» печатным 

журналом стоят экономические задачи – его существование обязательно 

должно быть коммерчески оправдано. При этом мы можем наблюдать 

удачные примеры литературно-художественных и литературных изданий 

сегодня и утверждать, что обществу необходимы издания, которые будут 

удовлетворять духовные потребности читателей.  
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ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И 

КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЖУРНАЛА 

«ЭЛЬ ЭР ЛЭ» 

2.1 ДИЗАЙН ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ КАК 

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

В. Кричевский определяет дизайн как оформление, придание чему-

либо окончательной, установленной или необходимой формы
18

. По мнению 

Кричевского, дизайнер в рамках работы над неким артефактом 

действительности решает композиционные, ритмические, цветно-фактурные, 

а значит, и стилистические задачи. Однако кроме непосредственно 

оформления дизайнер имеет дело и с сочинительским аспектом, то есть 

выступает создателем, человеком придумывающим. Таким образом, 

дизайнер работает не только над созданием формы, но и над содержанием, 

развивая или привнося смысл, интерпретируя ту или иную мысль, идею.  

Такое двуединое рассмотрение дизайна и как способа придания 

окончательной формы, и как творческой деятельности, дающей свободу для 

привнесения новых смыслов в уже готовые произведения и материалы, 

звучит особенно актуально относительно дизайна периодических изданий. 

Дизайнер работает с готовыми как текстовыми, так зачастую и визуальными 

материалами, на качество которых он редко может повлиять. При этом, не 

меняя содержательную составляющую, дизайнеру удается повлиять на то, 

воспримет ли в конечном счете материал читатель или нет. Кроме того, 

дизайнер дополняет содержание с помощью исключительно графических 

инструментов. По факту функция создания содержания перераспределяется 

между журналистами, фотографами, дизайнерами
19

.  
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 Кричевский В. Идеальный дизайн. – М., 2012. С.48 

19
 Носаев Д.А. Современные тенденции развития графической модели// Сайт: «http://vestnik.adygnet.ru». Дата 
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Дизайн современного издания строится на основе композиционно-

графической модели, которая объединяет различные элементы издания в 

единое целое. КГМ выстраивает архитектонику издания, то есть указывает на 

логическую соподчиненность элементов. Архитектоника в данном случае 

рассматривается как композиция в целом, конструкция издания и 

рассмотрение ее целесообразности в зависимости от целей издания. Именно 

внутри КГМ и выстраивается модель взаимодействия не только между 

журналистом и читателем, а также модели «журналист-дизайнер», 

«дизайнер-читатель».  

Для того чтобы КГМ полностью отвечала коммуникативным запросам 

издания, нужно проанализировать как особенности восприятия журнальной 

полосы в целом, так и специфику аудитории издания, его цели, 

направленность.  При этом необходимо добиться того, чтобы КГМ, 

максимально подчеркивая содержание, имела возможности для привнесения 

новых смыслов.  

КГМ помогает добиться стабилизации композиции полос, достижения 

наилучшего визуального эффекта. Упорядоченная система шрифтов, 

иллюстраций, текстовых блоков делают работу всей редакции более 

слаженной и осознанно направленной на выработку единой концепции 

издания.  

Кричевский называет такое соотношение формы и содержания 

«соответствием»: при соответствии дографическое достоинство 

литературного произведении и его дизайнерское исполнение «сопрягаются, 

оправдывают и умножают друг друга20». 

Ян Чихольд в книге «Облик книги» резко отзывается о художниках, 

которые стремятся подавить содержание формой. «Книга не объект для тех, 

                                                           
20

 Кричевский В. Идеальный дизайн. – М., 2012. С.36  
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кто хочет “запечатлеть облик настоящего времени” или создать “новое”
21

», – 

пишет он. По мнению Чихольда, художник должен полностью отойти от 

своей индивидуальности и сделаться исключительным служителем 

содержания.  

Нужно отметить, что к такому радикальному подходу Чихольд 

приходит не сразу – до этого он долгое время оставался идеологом и 

защитником Новой типографики, отвергающей формализованные схемы. 

«Новая типографика отличается от прежней тем, что она впервые пытается 

конструировать внешнюю форму, исходя из функций текста
22

», – пишет 

Чихольд. Своей главной задачей Чихольд-новатор ставил поиск современной 

формы типографики, оригинальной, не стилизованной под традиционную. 

Особые графические решения могли привлекаться только в случае их 

целесообразности, необходимости для подчеркивания логических связей 

внутри текста. Кричевский четко определяет главенствующую роль 

произведения, объясняя это во много тем, что «безоговорочно хорошо можно 

сделать из любого материала, кроме неважного». Содержательность 

провозглашается основой хорошего дизайна.  

Таким образом, современный подход говорит о дизайне как способе 

подчеркнуть и умножить достоинства произведения. Именно в контексте 

такого, более «свободного» подхода можно говорить об архитектонике 

издания как логического и смыслового соответствия содержания и его 

графического исполнения.  Дизайнер работает с уже готовыми материалами, 

но при этом имеет возможность работать над приданием новых 

дополнительных смыслов.  

При этом поиск смыслов там, где их нет, избыточность, которая, по 

определению Кричевского, проявляется в «наворотах», является следствием 

потери чувства меры. Манерность и квазифункциональность, желание 
                                                           
21

 Чихольд Я. Облик книги. – М., 1980. С. 17 

22
 Чихольд Я. Новая типографика. – М., 2011. С. 9  
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показаться изобретательным становятся причинами создания дизайна 

неудобного, неархитектоничного. Умение поступиться идеей ради 

достижения гармоничного разворота без «наворотов»  отличает хорошего 

дизайнера. Профессионал должен стремиться к достаточности как к фактору, 

определяющему качество дизайна. Чихольд в «Новой типографике» говорил 

о ясности и целесообразности как о важнейших чертах – очевидно, что 

ясность – это есть то самое отсутствие излишней манерности и желание лишь 

подчеркнуть содержание, но не перешагнуть через него ради собственного 

утверждения. 

Создание гармоничной и достаточной КГМ подразумевает, в первую 

очередь, понимание того, что будет являться основой для построения 

графической модели. Это может быть текстовый дизайн, где основным 

элементом является текстовый блок, или графический – в этом случае 

основной единицей на развороте будет иллюстрация. В чистом виде каждая 

из этих установок является крайностью, чаще всего мы имеем дело со 

смешанными типами. Из них чаще всего выделяют тексто-графический тип, 

когда при макетировании дизайнер сначала размещает текстовые блоки и 

только после включает в них иллюстрации, также иллюстративно-новостной 

дизайн, где изображение превалирует над информацией, которая скорее 

несет поясняющую и дополняющую функцию.  

Функциональность дизайна и КГМ в частности создаются следующими 

элементами: 

 Графика: формат, колонки, формат набора, 

шрифтовое расписание, иллюстративный материал, цвет; 

 Композиция: распределение тем по полосам, система 

выделения, система рубрикаций, название и логотип, выходные 

данные. 
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Отдельно хотелось бы выделить модульную сетку как основу для 

графических и композиционных элементов. Как пишет Аллан Херлберт
23

, 

именно сетка обеспечивает общность концепции и является важным 

средством для выработки собственного стиля. Кроме того, модульная сетка 

дисциплинирует и позволяет направить творчество художника в общее русло 

со стилем издания и редакционными установками.   
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2. 2 ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЖУРНАЛА «ЭЛЬ ЭР 

ЛЭ» 

В рамках нашей работы была создана композиционно-графическая 

модель журнала «Эль Эр Лэ». Это издание – литературный журнал, 

обращающийся к традиции «толстого» журнала. На первый план в журнале 

выходит литературная и критическая составляющая. Сегодня такое издание 

востребовано, в первую очередь, для того чтобы формировать литературные 

вкусы аудитории, запрос на качественную литературу, воспитывать 

стремление к рефлексии по поводу состояния современной культуры и 

литературы в частности.  

Безусловно, лежащая в основе «толстого» журнала безоговорочная 

корреляция между состоянием литературы и направлением общественной 

мысли станет возможностью не только для формирования особого 

литературного поколения, но и для отдельного нового общественного 

течения, видящего себя в качестве гуманных трансформаторов 

современности. 

Целевой аудиторией издания являются люди от 20 до 40 лет с высшим 

образованием в гуманитарной сфере, интересующиеся искусством и 

литературой. Это жители больших городов, областных и краевых центров. 

Издание не позиционирует себя как элитарное, наоборот, была предпринята 

попытка обозначить новый тип издания на границе с массовым и элитарным 

– доступное и понятное каждому, не требующее специальных знаний в сфере 

литературоведения или искусствоведения, однако отвечающее запросу 

человека начитанного и образованного. Литературная критика как основная 

архитектоническая единица издания направлена как на лучшие образцы 

российской и мировой литературы XX века, так и на современную прозу. 

Журнал будет также интересен людям, занимающимся изучением 

литературы профессионально в том числе как площадка для выражения 

мнения современных литературных течений.  
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В качестве материалов в журнале будет представлена литературная 

критика, критические обзоры на современную литературу и литературу XX 

века, интервью с деятелями литературы и искусства, историографические 

статьи.  

Журнал «Эль Эр Лэ» – это попытка переосознания опыта модернистов 

в условиях массовой культуры современной России. Как эстетически, так 

идеологически журнал опирается на разнообразный опыт XX века.   

Критическому анализу в журнале подвергается только современная 

литература (с начала XX века), что обусловлено высокой степенью 

заинтересованностью читающей аудитории именно в модернисткой и 

постмодернистской литературе, а также крайне скудным уровнем 

критической разработанности и достаточности освещения культурных 

образцов XX века в российских изданиях. Как мы уже отмечали, советская 

критика как жанр практически не существовала, чем обусловлен и 

сегодняшний кризис жанра литературно-критической статьи.  

Сформированный нами образ целевой аудитории позволяет говорить о 

том, что в самом широком смысле журнал адресован той социальной группе, 

которую культурологи называют «русской интеллигенцией». Такая 

неэлитарная направленность и стремление образовывать и заинтересовывать, 

а не ограничивать создают новое отношение к современному литературному 

журналу в России в принципе.  

Название журнала «Эль Эр Лэ» является как аллюзией к творчеству 

Велимира Хлебникова: «Мы знаем: Эль — остановка широкой площадью 

поперечно падающей точки, Эр — точка, прорезавшая, просекшая 

поперечную площадь. Эр — реет, рвет, рассекает преграды, делает русла и 

рвы
24

», – так и отсылкой к русскому авангарду в целом. Ничего не значащее 
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«Эль Эр Лэ» получает свое содержание за счет формы и соотношения звуков, 

также с помощью тех реминисценций, которые его окружают.  

Название становится не только элементом, маркирующим и 

указывающим на направление журнала. Оно играет роль и некого элемента, 

который позволяет аудитории при разгадке аллюзии или же по 

субъективному ощущению отношения сочетания «Эль Эр Лэ» к традиции 

модернизма почувствовать себя приобщенными к общей концепции и идее 

журнала. 

Еще одной важной для детализации идеологической направленности 

издания является слоган: «Кто-нибудь что-нибудь понял?» Такое обращение 

– установка на восприятие произведения, которое принимает любую 

интерпретацию, но не признает исчерпывающей ни одну из них. 

Принцип деления издания на рубрики имеет смешанный подход. С 

одной стороны, это жанровое деление: имеются рубрики «Интервью», 

«Новости», «Воспоминания». С другой – тематическое. Тематическая 

рубрикация является довольно подвижной и гибкой и может подразумевать 

называние как литературных жанров («Антиутопии», «Деревенская проза»), 

так и литературных эпох и течений («Русский авангард», «Символизм», 

«Битники»). Тематическое деление превалирует в издании над жанровым как 

более отражающее информационную направленность издания, 

ориентирующее читателя
25

. Рубрики формируются в зависимости от главной 

темы номера. Рубрикация носит гибкий, но стабильный характер, не 

приводит читателя к дезориентации. Стабильность проявляется в 

установленной в соответствии с концепцией очередностью материалов и их 

чередовании в зависимости от содержания контента. Одно из характерных 

архитектонических решений внутри издания связано с наличием 

                                                           
25

 Рябихина Н.З. Технология редакционно-издательского дела // Сайт: «www.xliby.ru» 

Дата обращения: 16.04.2016 

URL: http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/tehnologija_redakcionno_izdatelskogo_processa/index.php 
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шмуцтитулов, открывающих рубрику и выполняющих как эстетическую, так 

и функционально-ориентирующую роль в издании. 

Периодичность издания: 4 раза в год. Такая периодичность 

обусловлена как типом издания, так и достаточным объемом издания – 240 

страниц.  
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2.3 ОПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ЖУРНАЛА «ЭЛЬ ЭР ЛЭ» 

Модель издания представляет собой зафиксированный свод правил, 

приемов и принципов оформления. Композиционно-графическая модель 

(далее КГМ) решает важнейшие задачи: в первую очередь, она обеспечивает 

возможность для читателя без затруднений ознакомиться с материалами. То 

есть КГМ служит архитектонике издания как соразмерности и логической 

соподчиненности расположения элементов журнала. Архитектоника создает 

законченность, соотнесенность с содержанием произведения. Говоря об 

архитектоничности журнала, мы имеем в виду то, насколько дизайнерское 

решение соответствует логике материалов и тематической концепции 

издания в целом.  

Композиционно-графическая модель полностью вырастает из 

тематических особенностей издания. В нашем случае это связано и с теми 

визуальными образами, которые в эпохи модернизма и постмодернизма 

сопутствовали литературным произведениям, и с особенностью аудитории – 

думающие, начитанные люди, которые будут ждать от журнала не только 

функциональности, но и красоты, приятности. То есть КГМ должна сочетать 

в себе вещи как чисто технические, направленные на то, чтобы материал мог 

быть воспринят, так и на более субъективные, имеющие дело 

непосредственно с визуальной культурой аудитории.  

Композиционно-графическая модель соответственно состоит из двух 

важнейших элементов, о которых мы уже упоминали: 

 Графика –  к ней относятся следующие характеристики: формат, 

колонки, формат набора, шрифты, иллюстрации, реклама, цвет; 

 Композиция – распределение тем по полосам, рубрикационное 

членение, название и логотип, выходные данные. 
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Каждый из этих элементов требует отдельного рассмотрения и 

обоснования, в том числе и с точки зрения целесообразности. Как мы уже 

упоминали, каждый элемент должен выполнять свою функцию и не быть 

лишь результатом прихоти дизайнера. Для того чтобы каждому элементу 

придать значимость необходимо четко представлять всю структуру как 

журнала, так и разворота в целом. Это понимание даст возможность 

построить модульную сетку, которая станет основой КГМ и решит многие из 

графических и композиционных задач.  

 Формат издания 

Ян Чихольд писал о том, что безобразный формат создает безобразную 

книгу. Формат как элемент, который может подчинить себе все другие 

элементы дизайна, крайне важен для КГМ. Сегодня форматы 

стандартизированы – их уже не создают, а скорее выбирают.  Однако 

необычный формат можно получить, например, дополнительной обрезкой – 

однако такой способ не всегда окажется экономичным.  

Говоря о факторах, которые диктуют выбор формата, Кричевский 

называет следующие характеристики, напрямую влияющие на выбор 

будущего формата издания: характер и объем текста и иллюстраций, 

предназначение издания, представление об его удобстве, а также технические 

и экономические обстоятельства. Еще один не менее важный критерий – 

эстетичность формата и его визуальная убедительность.  

Руководствуясь характером и предназначением издания, мы выбрали 

формат, вытянутый по вертикали как традиционный для оформления книг и 

литературных журналов. Текстоцентричность издания диктует отказ от 

узкого формата как неудобного для чтения. Журнал должен быть портативен 

и при этом аккуратно вставать на полку. Эти факторы продиктованы здравым 

смыслом, но при этом они должны обязательно учитываться при выборе 

формата. 
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Однако неправильно создавать формат, руководствуясь только 

подобными ощущениями и выбирая произвольное относительно удобное 

соотношение сторон формата. «Человек находит плоскости, имеющие 

геометрически ясные, сознательно выбранные пропорции более приятными 

или красивыми, чем плоскости, наделенные случайными пропорциями»,  – 

пишет Чихольд
26

.  

Наиболее гармоничной Чихольд признает математически высчитанную 

пропорцию «золотого сечения» – 1:1,618. Такая пропорция признана 

максимально приятной для визуального восприятия.  

Исходя из этих суждений, был выбран формат 166x240 (пропорция 1: 1, 

441). Пропорция, близкая к пропорции 1:5, которая в свою очередь близка к 

пропорции «золотого сечения», создает визуально привлекательный формат, 

удовлетворяющий всем перечисленным условиям. 

 Бумага для обложки и блока 

Рудер отмечает, что на типографское изображение значительным 

образом влияет финальное полиграфическое исполнение,  в том числе 

качество бумаги. Мягкая бумага сделает элементы чуть размытыми, тогда 

как шрифт, напечатанный на мелованной гладкой бумаге, сохранит четкие 

контуры, резкость и чистоту типографики
27

. Бумага напрямую влияет на 

удобочитаемость текста (например, слишком тонкая бумага будет 

просвечивать и затруднять чтение), а также на тактильные ощущения 

читателя. Исходя их этих факторов, нами была выбрана матовая бумага, так 

как восприятие большого количества текста на глянцевой бумаге из-за 

высокого контраста и бликов было бы утомительнее. Толщина бумаги для 

блока 115 г/м2. Для обложки используется бумага толщиной 230 г/м2.  

 

                                                           
26

 Чихольд Я. Облик книги. – М., 1980. С. 55 

27
 Рудер Э. Типографика. – М., 1982. С. 105 
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 Способ крепления 

В качестве способа крепления используются шитье и клей.  

 Структура титульного комплекса и обложки 

Титульный комплекс журнала включает в себя название журнала, 

порядковый номер за текущий год и с момента первого выпуска, год 

основания издания, дату выхода данного номера
28

. Титульный комплекс не 

меняет своего расположения, составляя определяющий композицию обложки 

в целом элемент.  

В журнале «Эль Эр Лэ» частью титульного комплекса является логотип 

журнала, слоган, год, месяц выпуска, а также номер журнала. 

Соответственно, были редуцированы такие элементы, как номер с момента 

первого выпуска, дата выхода номера, год основания. Это было 

продиктовано стремлением минимизировать информацию на обложке и 

создать единый комплекс из данных.  

Титульный комплекс может иметь несколько цветовых решений в 

зависимости от изображения, помещенного на обложку.  

Композиционно-графическое решение обложки может быть 

разнообразным. Для ее оформления может использоваться как фотография, 

так и иллюстрация. Кроме того, обложка может быть оформлена 

типографически. Дизайн обложки минималистичен, в ее оформлении также 

может быть использовано только 2 цвета: черный и голубой.  

 Шрифтовое расписание 

Текстовый комплекс является основой периодического издания. Вне 

зависимости от типа дизайна (текстового, графического, текстово-

                                                           
28

 Галкин С. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала. – М., 2005. С. 

73 
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графического, иллюстративно-новостного) именно текст и передача той 

воздействующей и изменяющей объективную реальность информации, 

которая в нем содержится, становятся архитектонической основой журнала. 

Эта особенность печатных изданий определяет основополагающую роль 

наборного шрифта как элемента, обеспечивающего доступность текста для 

читателя. Правильно подобранный наборный шрифт создает также 

экономическую мотивацию для читателя: неудобство восприятия может 

стать одной из причин отказа от покупки издания.  

Текст должен иметь одну фактуру, набираться определенным 

шрифтом: одной гарнитурой одного начертания и кегля
29

. В таком случае 

текст выглядит «серым», однородным. Типографы говорят о «серебре 

набора», описывая «гладкий» текстовый блок. Выбор наборного шрифта во 

многом определяет визуальный образ издания в целом, именно он 

устанавливает отношения с читателем, ведь от того, настолько 

удобочитаемыми и комфортными для восприятия в целом будут текстовые 

блоки, зависит впечатление от издания, уровень удовлетворенности им. 

Удобочитаемым признан строчной, прямой, светлый шрифт средней 

плотности. Также визуально удобными считаются шрифты с крупным очком, 

широко открытыми внутрибуквенными просветами и не слишком тонкими 

соединительными штрихами
30

. 

Кричевский пишет, что правильно выбранный наборный шрифт 

является залогом освобождения от заботы о красоте и правильности 

текстового блока и позволяет больше внимания уделить композиционным 

решениям внутри текстового комплекса. Выбор наборного шрифта 

определяется по следующим характеристикам: компактность, комплектность, 

соответствие технологическим требованиям. Художественное совершенство, 
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 Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала. – М., 2005. 

С. 88 

30
 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. – М., 2000. С. 129 
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стилистическая окраска, декоративные и экспрессивные качества, традиции 

его употребления также будут напрямую влиять на выбор наборного 

шрифта
31

.  

Наборный шрифт также напрямую взаимодействует с модульной 

сеткой в целом – кегль определяет интерлиньяж, который задает расстояние 

между модулями. Кроме того, компактность шрифта определяет 

минимальную ширину текстовой колонки.  

Для своего издания в качестве наборного мы выбрали шрифт Fira Sans. 

Выбор был обусловлен тем, что этот шрифт отличается высоким уровнем 

художественности и качественным исполнением кириллической версии 

шрифта. Fira Sans – это гротеск, который при заданном формате позволяет 

создать равномерный набор без «дыр», «коридоров». Fira Sans имеет много 

начертаний, что дает возможность создавать выделения внутри текста, 

варьировать насыщенность полосы набора. Для набора, обеспечивающего 

удобочитаемость, был выбран 10 кегль, который задает интерлиньяж, 

расстояние между базовыми линиями, 11 пт.  

В наборе используется черный цвет, однако в некоторых 

исключительных случаев КГМ позволяет использовать для набора голубой 

циан. Как писал Рудер, к эффектам тональной цветности и глубины типограф 

должен прибегать лишь сознательно
32

. То же самое касается и изменения 

начертания, если целью не является акциденция отдельных элементов 

наборного текста.  

Цветность и изменение начертания для наборного текста могут 

присутствовать при условии того, что это будет подчеркивать содержание, не 

затруднит его восприятие, а наоборот образует такую визуальную единицу, 

которая и по форме, и по содержанию будет едина. Этот прием, например, 
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 Указ. Соч. С. 73 
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 Рудер Э. Типографика. – М., 1982. С. 144 
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используется на разворотах с материалом о критическом рассмотрении 

стихотворения. Цветность, начертание, а также подчеркивания графически 

дополняют изначальную архитектонику литературного материала, в котором 

последовательно разбираются строчки и отдельные слова стихотворения, 

проводится их фонетический и семантический анализ. Форма подчинена этой 

логике. Соподчиненность частей критического материала и непосредственно 

анализируемого стихотворения выражена с помощью типографических 

средств.  

Отдельного рассмотрения стоит выбор заголовочных шрифтов. 

Универсальным для заголовков был выбран шрифт Code. В заголовках чаще 

всего он используется в нормальном или светлом начертании. Это шрифт, во-

первых, выразителен сам по себе, во-вторых, схож по рисунку с логотипом 

издания, что создает ощущение целостности визуального оформления. В 

заголовках, выполненных шрифтом Code, приветствуется включение 

типографических элементов, создающих дополнительные смыслы. Кроме 

того, в таких заголовках может также использоваться цвет. 

Однако КГМ не ограничивает дизайнера возможностью использовать 

только один шрифт для оформления заголовков. Она позволяет прибегать к 

использованию других шрифтов, однако этот выбор должен быть 

сознательным, например, продиктованным целью подчеркнуть содержание и 

дополнить его. В основном это использование шрифтов определенной 

стилистики или традиции. Так в материале про братьев Стругацких был 

использован шрифт OCR One, который воспринимается как шрифт 

экранный. OCR One обладает особенными коннотациями, обусловленные как 

реальным практическим применением шрифта в системах оптического 

распознавания, так и стилистикой в целом – техдокументация, с которой мы 

его ассоциируем, область применения и явная его отнесенность к 

компьютерным шрифтам. Такая множественность отсылок начинает 

взаимодействовать с содержанием материала.  
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Таким образом, главным критерием выбора нетипичного шрифта для 

заголовка является целесообразность в контексте взаимодополняющих 

формы и содержания. Кроме того, при выборе шрифта необходимо уметь 

объективно оценивать его с точки зрения художественно и технического 

исполнения.  

 Модульная сетка  

Сетка – это система вертикалей, горизонталей,  а иногда и диагоналей, 

образующих своего рода каркас композиции в масштабе листа, страницы или 

разворота
33

. Переосмысление роли модульной сетки является одной из 

важнейших тенденций в современной дизайне. Создавая разумные и 

осознанные ограничения, сетка придает изданию целостность, 

упорядоченность. Именно модульная сетка дает возможность выдержать 

единый стиль издания даже при существенном различии в содержании и 

структуре материалов, соотношении текста и иллюстраций в нем. 

Исследование сетки и комбинаторных возможностей ей предоставляемых 

приносят существенный результат в виде организованной композиции и 

разумного расположения текста и иллюстраций на развороте. 

Как мы уже упоминали, чувство пропорции неотделимо от человека. 

Сетка строится именно с учетом определенных пропорций и объединяет в 

себе стремление сделать разворот как функциональным, так и эстетичным. 

Каждый человек обладает внутренним чувством пропорции и при 

конструировании сетки может пользоваться им. Однако такой подход не 

всегда позволяет создавать качественные конструкции, опираясь лишь на 

интуицию. «Правильно организовать пространство на макете и создать 

правильную конструкцию без знания принципов пропорционирования 

нельзя
34

», – пишет Херлберт. Перед тем как построить сетку, дизайнер 
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 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. – М., 2000. С. 117 
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должен продумать конструкцию всего издания, так как сетка, построенная 

без осознания специфики материала, соотношения визуального и текстового 

контента, целей издания может оказаться неудачной для решения 

конкретных задач журнала, преграждающей путь к удачному визуальному 

решению.  Таким образом, перед построением сетки художник должен (по 

Херлберту): 

1. Оценить время, место издания, а также расходы; 

2. Взвесить реальные требования: характер визуального материала, 

его количество, степень выразительности, необходимую для 

каждого элемента;  

3. Следующей ступенью будет увязка всех факторов для создания 

единой концепции. Важным постулатом здесь будет являться то, 

что идейная составляющая первична по отношению к сетке, так 

как именно модульная система должна подчиняться замыслу. 

Сетка не должна занимать доминирующую роль, навязывать 

определенное решение; 

4. Создавая сетку, дизайнер должен стремиться создать и передать 

найденную простоту, создавая общую концепцию. О качестве 

модульной системы судят не по ее сложности, а по качеству 

полученной конструкции и по соответствию идеологической 

составляющей издания. 

В основе модульной сетки журнала «Эль Эр Лэ» лежит полоса набора, 

построенная по методу Душана Шульца. Этот метод позволяет получить 

более широкую полосу набора. Сетка состоит из 12 колонок.  

 Средства выделения 

Текстоцентричность журнала предполагает доминирование текстового 

блока и его содержания над другими элементами. Такая модель сочетается с 

идеей использования в журнале 2 цветов: черного и голубого. Журнал лишен 
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цветности как в силу стремления к минимализму, так и в связи с выбранной 

тексто-иллюстративным типом дизайна. Дополнительный цвет дает 

возможности для акцентирования внимания. Кроме того, цвет активно 

используется для оформления шмуцтитулов, открывающих рубрику.  

Кроме цвета в качестве средств выделения в журнале также 

используются различные типографические решения: как традиционные 

(выделение курсивом, жирным), так и нетипичные, однако работающие на 

удобочитаемость. К таким, например, относится выделение первой буквы 

абзаца с помощью подчеркивания. Такое выделение заменяет абзацный 

отступ и достаточным образом обозначает начало нового абзаца.  

 Изобразительный материал 

Как полагает Галкин С.И., к изобразительному материалу внутри 

издания можно отнести фотографии и рисунки. Притом каждый из 

изобразительных материалов может рассматриваться и как элемент 

оформления, и как отдельная публикация, то есть самодостаточное 

журналистское произведение
35

. Иллюстрации могут пояснять, развивать, 

дополнять, оживлять текст, а иногда и составлять его основу.  

Иллюстрации в издании, как правило, изолированы отбивками, не 

верстаются под обрез. Кроме того, КГМ не предполагает наложение текста 

на иллюстрацию ввиду как заботы об удобочитаемости, так и утверждения 

самодостаточности текста и иллюстрации. 

В издании изобразительные элементы редко исполняют 

непосредственно иллюстрирующую функцию. Чаще изображения создают 

некий общий эмоциональный и семантический фон с текстом. Мы писали о 

таком ассоциативном подходе, которых пытались впервые реализовать еще в 

журнале «Мир искусств». Теперь такой подход не кажется новаторским, а 
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некое «остранение», которое создают изобразительные элементы, было в том 

числе осмыслено В.В. Кричевским. Такой подход к выбору и размещению 

иллюстраций подчеркивает текстоцентричность издания и роль 

изобразительных элементов как создающих дополнительные коннотации, 

максимально срощенные с основным посылом текста.  

Таким образом, тематическая и композиционно-графическая модель 

журнала о литературе «Эль Эр Лэ» отвечает как традиционным 

типологическим характеристика «толстого» журнала, так и включает в себя 

новые черты, обеспечивающие конкурентоспособность издания и его 

соответствие современным требованиям как с точки зрения контента, так и 

дизайна. Его КГМ, которая подчеркивает центральную содержательную 

составляющую – литературную критику – выполнена в ключе 

существующего сегодня взгляда на дизайн как способ умножить достоинства 

допечатного произведения и придать ему новые смыслы, не порождая при 

этом квазифункциональность и избыточность. Достижению этой цели служит 

как выбранный формат издания, так и наборный шрифт, построенная на 

основе заданного им интерлиньяжа модульная сетка, принципы 

расположения текстовых блоков, соотношение текста и изобразительного 

материала, а также другие графические и композиционные элементы. 

Основной принцип издания, в основе которого стоит стремление создать 

соответствие формы и содержания, а также стремление к соблюдению 

эстетики и функциональности, может быть масштабирован на другие 

литературно-художественные издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый виток развития «толстого» литературного журнала может 

начаться именно с того, что редакторы и издатели смогут переосознать 

значимость дизайна журнала в современном медиа-пространстве. 

Существующие журналы консервативно отрицают возможности формы и не 

привлекают дизайнеров к работе над проектами. Качественный 

литературный контент таких журналов, как, например, «Звезда» или «Нева» 

не получают должного оформления, и среди его читателей остаются лишь 

узко заинтересованные лица.  При этом интересен процесс того, как 

редакторы отстаивают консервативный подход, ожидая поддержки от 

государства и не желая использовать очевидные инструменты для 

повышения конкурентоспособности и значимости издания на медиарынке. 

Создание простой для осуществления, экономически оправданной 

композиционно-графической модели, а также некоторые предложения по 

изменению тематической концепции в рамках данной работы могут стать 

отправной точкой для такого изменения некоторых изданий.  

В ходе исследования было выяснено, что уникальность «толстого» 

журнала обуславливается, в первую очередь, тем, что его типологические 

характеристики не встречаются в других культурах, несмотря на то, что 

литературно-художественный журнал как тип издания встречается во многих 

странах. С точки зрения культурологии, «толстый» журнал выступает как 

одна из форм самосознания нации. Об этом свидетельствует то 

двуедидинство, в котором существует этот тип: политические взгляды и 

воззрения транслируются наряду с эстетическими и нравственными, при 

этом не отрицая, а дополняя и раскрывая друг друга.  

«Толстый» журнал в России имеет богатую историю: он берет своё 

начало с Новикова и его споров с существующей властью и далее становится 

неотъемлемой частью как социальных, политических, так и культурных 

процессов. В становлении «толстого» журнала как типа участвовали такие 
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деятели русской литературы и журналистики, как Пушкин, Белинский, 

Герцен, Некрасов, Тургенев, Достоевский. В XX веке в жизни литературно-

художественных журналов участвуют Дягилев, Маяковский, Горький, 

Твардовский и многие другие – даже краткий обзор тех личностей, которые 

принимали участие в жизни этого типа издания, говорит о его большой 

значимости для российской истории в целом.  

В истории «обычного русского журнала» отдельную роль сыграли 

модернисты и их издания «Мир искусства», «Весы», «Аполлон», «Золотое 

руно». Их работа оказалась для нас особенно интересна, так как редакция 

«Мира искусства» впервые обратилась к форме как к носителю философских 

и эстетических воззрений.  

Основой тематической концепции журнала «Эль Эр Лэ» стала 

ориентация на широкую аудиторию образованных людей в возрасте от 20 до 

40 лет, которые интересуются искусством и литературой, но при этом, скорее 

всего, не имеют профессионального интереса в этой сфере. Издание ставит 

перед собой задачу избавиться от маргинальной направленности, которой 

обладают практически все существующие на современном медиарынке 

литературные издания. 

Композиционно-графическая модель журнала о литературе «Эль Эр 

Лэ» полностью соответствует традиционным типологическим 

характеристикам «толстого» журнала. Функциональность и стремление к  

удобочитаемости, продиктованные текстоцентричностью издания в целом, 

были сопряжены с эстетической составляющей.  Каждый из элементов 

дизайн-макета был осмыслен с точки зрения соответствия содержанию и 

отсутствия избыточности. Наборный шрифт, формат, цветовое решение, 

модульная сетка и задаваемые ей принципы верстки, типы иллюстраций  

служат достижению главной цели КГМ, то есть отвечают коммуникативным 

запросам издания, подчеркивая его содержание. Рассмотренные теоретически 
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и примененные на практике дизайнерские решения могут быть  

использованы для оформления современных журналов о литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – Б.: БГК им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 392 с.  

2. Асташкин А.Г. Дизайн и оформление «Мира искусства» в 

типологической модели журнала-манифеста [Электронный ресурс]. -  

URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31081/1/journ-2015-prep-26.pdf 

(дата обращения: 22.03. 2016) 

3. Багданян А.В. Условия обеспечения конкурентоспособности печатных 

СМИ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-obespecheniya-

konkurentosposobnosti-pechatnyh-smi 

(дата обращения: 20.04.2016) 

4. Бешукова Ф.Б. Литературно-художественные журналы и проблема 

«новой критики» [Электронный ресурс]. - 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennye-zhurnaly-

i-problemy-novoy-kritiki (дата обращения: 30.03.2016) 

5. Волкова В.В. Дизайн газет и журналов. – М: «Аспект Пресс», 2003 

6. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное 

конструирование газеты и журнала. – М.: «Аспект Пресс», 2005.  – 

2016 с. 

7. Головин Ю.А. Региональные литературно-художественные журналы в 

постсоветский период: структурно-функциональные обязанности 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://jq.isea.ru/classes/pdf.ashx?id=19833&l=1 (дата обращения 

02.03.2016) 

8. Есин Б.И. История русской журналистики (1703—1917) / Учебно-

методичекий комплект (Учебное пособие). – М: Флинта: Наука, 2000 

9. Западов А.В. История русской журналистики XVIII-XIX веков 

[Электронный ресурс]. - URL: http://evartist.narod.ru/text3/01.htm (дата 

обращения: 05.03.2016) 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31081/1/journ-2015-prep-26.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennye-zhurnaly-i-problemy-novoy-kritiki
http://cyberleninka.ru/article/n/literaturno-hudozhestvennye-zhurnaly-i-problemy-novoy-kritiki
http://jq.isea.ru/classes/pdf.ashx?id=19833&l=1
http://evartist.narod.ru/text3/01.htm


46 
 

10.  Иттен И. Искусство цвета. – М.: «Издатель Дмитрий Аронов», 2007. – 

96 С. 

11.  Кричевский В. Идеальный дизайн. – М.: «Типолигон – аб», 2012. – 63 

с. 

12.  Кричевский В. Типографика в терминах и образах. – М.: «Слово», 

2000. – 146 с. 

13.  Ляхов В. Проблемы методики художественного конструирования 

книги / Книга как художественный предмет. – М.: «Книга», 1990 

14.  Манохина С.Я. История русской журналистики начала XX века 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/84.htm 

(дата обращения: 01.04.2016) 

15.  Мисюров Н.Н, Тесля Е.В. Отечественные литературно-

художественные и филологические журналы: история и современность 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennye-literaturno-hudozhestvennye-

i-filologicheskie-zhurnaly-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 

05.04.2016) 

16.  Носаев Д.А. Современные тенденции развития графической модели 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://vestnik.adygnet.ru/files/2012.4/2241/nosaev2012_4.pdf  (дата 

обращения: 01.04.2015) 

17.  Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.evartist.narod.ru/text/51.htm 

(дата обращения: 15.03.2016) 

18.  Практические руководства по программам Adobe InDesign, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop,  

19.  Рудер Э. Типографика. – М.: «Книга», 1982. – 292 с. 

20.  Рябихина Н.З. Технология редакционно-издательского дела 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text1/84.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennye-literaturno-hudozhestvennye-i-filologicheskie-zhurnaly-istoriya-i-sovremennost
http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennye-literaturno-hudozhestvennye-i-filologicheskie-zhurnaly-istoriya-i-sovremennost
http://vestnik.adygnet.ru/files/2012.4/2241/nosaev2012_4.pdf
http://www.evartist.narod.ru/text/51.htm


47 
 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/tehnologija_redakcionno_izdatelsko

go_processa/index.php (дата обращения: 16.04.2016) 

21.  Самара Т. Дизайн публикаций. Практикум.  – М.: «РИП-Холдинг», 

2008. – 240 с.  

22.  Самара Т. Создавая и ломая сетку. – М.: «РИП-Холдинг», 2005. – 242 

с.  

23.  Снигирева Т.А., Подчиненов А.А. «Толстый» журнал в России как 

текст и сверхтекст [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23477/1/iurg-1999-13-01.pdf (дата 

обращения: 08.04.2016) 

24.  Тулупов В.В. Дизайн полиграфических изданий. – СПб: 

«Издательство Михайлова В.А.», 2006. – 224 с.  

25.  Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – Спб: «БХВ-

Петербург», 2004. – 496 с.  

26.  Херлберт, Аллан. Сетка. Модульная система конструирования и 

производства газет, журналов, книг. – М., 1982. 

27.  Чихольд Я. Новая типографика. – М.: Издательство студии Артемия 

Лебедева, 2011. 

28.  Чихольд Я. Облик книги. – М. «Книга», 1980.  – 240 с. 

29.  Шильникова О.Г. Типогологический алгоритм «толстого» журнала в 

России XIX – XX веков [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskiy-algoritm-tolstogo-zhurnala-

v-rossii-xix-xx-vekov (дата обращения: 15.04.2016) 

30.  Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий: Пер. со словац. 

Л. Ф. Широковой под ред. и с коммент. Е. Б. Адамова. М., 1982.  

31.  Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки.  – СПб: Питер, 2014. – 

120 с.  

 

 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/tehnologija_redakcionno_izdatelskogo_processa/index.php
http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/tehnologija_redakcionno_izdatelskogo_processa/index.php
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23477/1/iurg-1999-13-01.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskiy-algoritm-tolstogo-zhurnala-v-rossii-xix-xx-vekov
http://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskiy-algoritm-tolstogo-zhurnala-v-rossii-xix-xx-vekov


48 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



логотип журнала  “Эль Эр Лэ”  в двух возможных вариантах 

титульный комплекс 

ЧТО-НИБУДЬКТО-НИБУДЬ ПОНЯЛ?

2016

ИЮНЬ

7

ЧТО-НИБУДЬКТО-НИБУДЬ ПОНЯЛ?

2016

АПРЕЛЬ

5



оформление обложки







модульная сетка издания




































	ДИПЛОМ1.pdf (p.1-48)
	приложение2.pdf (p.49-70)

