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1 В книгу включён также раздел «История возникновения Башкирского книжного издательства 
(1917–1922 годы)» Р. Г. Букановой (с. 63–69). 

уменьшенные до крайности размеры иллю-
страций, она несомненно привлечёт внима-
ние заинтересованных читателей. 

В книге перед её разделами нередко 
встречаются цитаты из классиков мировой 
литературы, соединяя тем самым историю 
полиграфии с развитием мировой культу-
ры. Приведу для оценки рассматриваемых 
проблем ещё одну – очень важную. В «Вет-
хом Завете» (Бытие, глава 11, современный 
перевод Международной Библейской лиги, 
WBTC – World Bible Translation Center, ре-
дакция 1993– 1996 гг.) провозглашено: «Го-
сподь сошёл вниз посмотреть на город и на 
огромной высоты башню, которую строили 
люди, и сказал: “Все эти люди говорят на 
одном языке и объединились, чтобы сделать 
эту работу. И это лишь начало их дел; скоро 
они смогут делать всё, что задумают. Сой-
дём же вниз и смешаем их язык, тогда они 
перестанут понимать друг друга”».

Сравнительное рассмотрение истории 
многоязычной полиграфии нацелено на то, 
чтобы, по мере возможности, прояснить и 
показать, как люди всё же стремятся образ-
но, хотя и по-своему, научиться понимать 
друг друга, чтобы «делать всё, что они за-
думают». В современном мире неизбежно 
всё становится мультилингвистическим, 
особенно с появлением и бурным развитием 
компьютерных технологий, открывающих 
новые возможности синхроннизации тек-
стов на разных языках и их быстрого пере-
вода. Происходило это и раньше благодаря 
переводам чисто техническим и художе-
ственно полноценным, что давало возмож-
ность сохранить и приумножить всё богат-
ство мировой цивилизации. 

Хотя Марс Ахмадуллин и не отмечает всё 
это специально и, тем более, столь пафос-
но, но по сути дела он стремится обратить  
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внимание читателей на данную проблему. 
Уже в самом начале книги он пишет: «На-
циональная арабоалфавитная книга – слож-
ное и многогранное, глубоко специфическое 
явление. Арабская рукописная книга просу-
ществовала у тюркоязычных народов десять 
веков (с XI до начала ХХ века). В ХIХ в. язык 
рукописей (для обозначения литературного 
письменного языка в целом) назывался сло-
вом “тюрки”, в отличие от разговорного язы-
ка, имевшего в каждой местности локаль-
ные различия» (с. 6). Далее он отмечает роль 
принципов дизайнерского набора в объеди-
нении графических основ, начиная со старо-
печатных книг. Тем не менее, прошло свыше 
столетия после начала книгопечатания араб-
ским шрифтом в Башкортостане, но пробле-
мы дизайна и художественного оформления 
книг, набранных арабским шрифтом в Баш-
кортостане и за его пределами, в Поволжье, 
изучены недостаточно. Во всяком случае, 
они не были объектами целенаправленных, 
систематических исследований. Так что 
вполне объяснимо желание предварительно 
начать с самых давних рукописей на араб-
ском и старославянском языках, хранящихся 
во всемирно известных собраниях Италии, 
Бельгии и России, наглядно продемонстри-
ровав, как они были тогда визуально орга-
низованы.

Переходя к анализу мусульманской кал-
лиграфии, Марс Ахмадуллин подчёркивает, 
что мусульманская каллиграфия является 
областью декоративного искусства. Её рас-
пространение в художественной культуре 
башкир было результатом распространения 
ислама. Затем он концентрированно форму-
лирует главные аспекты проведённого ис-
следования: «На территории Башкортостана 
мусульманская каллиграфия получила при-
менение в рукописных книгах (в т. ч. в Ко-
ране), шежере, шамаилях. Образцы мусуль-
манской каллиграфии встречаются также  
в оформлении фасадов и интерьеров зданий, 
надгробий…, монет ювелирных изделий, 
включаются в сложные орнаментальные 
композиции, оформляющие намазлык и дру-
гие предметы быта. В ХIХ – начале ХХ в. 

традиции мусульманской каллиграфии на-
шли отражение в художественном оформле-
нии печатных изданий, в т. ч. старопечатных 
книг. В 1920-е гг. создаются стилизованные 
рубленные шрифты, широко применявшие-
ся в оформлении обложек журналов и книг; 
в графике арабских шрифтов отмечается 
влияние конструктивизма В ХХ в. книго-
печатание ограничило применение мусуль-
манской каллиграфии, которая со временем 
практически исчезла, сохранившись лишь  
в творчестве отдельных мастеров» (с. 55).

С возникновением авангардных тече-
ний в мировом художественном творчестве, 
включая, в первую очередь, русский кон-
структивизм, в полиграфии тогдашней Баш-
кирии произошли глобальные перемены. 
Дело не только в том, что такие конструкти-
висты, как Александр Родченко, стали прин-
ципиально по-новому компоновать плака-
ты с использованием привычной арабской 
вязи. Изменился сам подход к социально 
обострённым визуальным коммуникациям  
в окружающей среде. Разделы в книге, по-
свящённые этим переменам, содержат одни 
из самых эффектных иллюстраций и глубо-
ки по содержанию.

Марс Ахмадуллин уделил немало внима-
ния не только местной русскоязычной поли-
графии ХIХ – начала ХХ вв., но и знаково-
му внедрению в башкирскую письменность 
совершенно новых шрифтов, построенных 
сначала на основе латиницы (1930-е годы), 
а с 1940 года на основе кириллицы, что при-
давало ощущение её внешнего визуального 
объединения с другими языками «малых» 
народов Советского Союза.

В дополнение к основному массиву ис-
следованного полиграфического наследия 
Башкортостана приведены подробные све-
дения о лучших афишах и плакатах Баш-
кортостана. Многие из них воспринимаются 
первооткрытием образцов высокого искус-
ства и являются удачным дополнением всей 
книги. Можно было бы в дальнейшем доба-
вить к ним историю типографики непосред-
ственно в окружающей среде, включающей 
в себя городские вывески, указатели, наруж-
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ную рекламу, без которых не существует ни 
одна материальная культура.

Заканчивается исследование развёрнуты-
ми сведениями о художниках и дизайнерах 
книги, формировавших образ Башкортоста-
на, дополненными множеством иллюстра-
ций, что придаёт ему академическую весо-
мость. 

В заключение можно суммировать, что 
при всех несомненных достоинствах данно-
го исследования оно не столько закрывает, 

сколько открывает почти неисчерпаемую 
тему, посвящённую роли и особенностям 
визуальных коммуникаций в реальной окру-
жающей нас жизни. 
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