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Слово и изображение на протяжении всей истории искусства посто-
янно взаимодействуют друг с другом, часто обогащая друг друга. 
Не исключение здесь и искусство России. Не уходя в глубь веков, 

можно, например сказать, что многие работы художников-передвижни-
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ков нуждаются в контексте, слове. Иосиф Бакштейн, говоря о таких про-
изведениях, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Всюду жизнь», «Вла-
димирка», пишет, что «без знания истории вопроса нельзя понять смысл 
произведения» [1, с. 47].

Но иногда бывает так, что слово включается в само изображение. Яр-
чайший пример – комиксы и во многом заимствующий их приёмы поп-арт. 
Также, возвращаясь к искусству России, это относиться к московскому кон-
цептуализму. Борис Гройс говорит о том, что «в концептуализме это явле-
ние приняло форму текстового комментария относительно границ и роли 
искусства, интегрированного в само произведение» [2, с. 168]. Текстовый 
комментарий присущ московской школе концептуализма 1960-х гг., кон-
кретно – Илье Кабакову. Позднее в московском концептуализме возни-
кает группа «Мухоморы» (конец 1970-х – начало 1980-х гг.). Художни-
ки Константин Звездочётов, Свен Гундлах, братья Мироненко создают 
множество различных шуточных рукодельных книжек, самые известные 
из которых «Всеобщая история искусств», «Путешествие вокруг света», 
«Истории про поручика Ржевского», книжки вымышленного персонажа 
Паркета Бревновского и др. [3]. В них они соединяют рассказы, рисунки, 
фотографии, создавая, таким образом, своеобразный артефакт.

Несколько позднее, на излёте 1980-х гг., на юге Западной Сибири, в го-
роде Барнауле группа молодых художников создаёт подобный арт-про-
ект – журнал «Графика». Для Барнаула журнал стал уникальным самиз-
датовским литературно-художественным альманахом. Вокруг журнала 
объединились Юрий Эсауленко, лидер барнаульского неформального ис-
кусства конца 80—90-х гг., художник Алексей Чеканов и Вадим Климов, 
сейчас это известный в Сибири арт-критик, бессменный ведущий про-
граммы о культуре Барнаула «Афиша», владелец галереи «Республика 
ИЗО».

Начало журнала было положено тем, что Вадим Климов привёз из сто-
лицы несколько номеров известного в неформальных кругах журнала 
«Урлайт». Журнал был посвящён в основном рок-музыке. Вадим Кли-
мов вспоминает: «…они (журналы. – М.Ч.) не были похожи на «Юность», 
«Следопыт» или «Огонек» с «Юным техником», это была бомба» [4].

Художникам был знаком Вадим Макашенец, автор песен группы «Тё-
плая трасса», который работал на заводе и имел доступ в типографию, 
в которой находилась копировальная техника (ксерокс), на то время не 
знакомая обывателю вещь. За несколько напечатанных в журнале своих 
стихов он согласился помочь.

Возможно, благодаря, с одной стороны, журналу «Урлайт» с рисун-
ками Александра Волкова, с другой – возможностью копировать рукопи-
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си, возникла идея печатать «факсимильное издание с картинками редак-
тора» [4].

Специально для журнала авторы разработали специальный алфавит, 
при помощи которого зашифровали свои имена. Журнал содержал боль-
шое количество рисунков, вклеек из журналов, сочинения авторов «Гра-
фики» и приглашённых поэтов – небольшие рассказы, стихи, интервью. 
Структуры журнал не имел, нередко текст располагался по кругу, верти-
кально, волнистыми линиями и писался разными авторами. Это затрудня-
ло чтение, но придавало изданию своё обаяние, журнал было любопытно 
подолгу рассматривать.

Второй номер распространялся платно, в основном на концертах мест-
ных рок-групп. Всего с 1989 по 1991 г. вышло три номера. Первые номе-
ра строились отчасти по принципу словарей, где на номер отводилось три 
буквы: «А», «Б», «В» в первом номере и «Г», «Д», «Е» – во втором. В сло-
варе перемешивались слова интересующих художников тем, а также пер-
соны, места и события барнаульской неформальной молодёжи.

Третий номер был посвящён детскому творчеству. В начале журнала 
было помещено несколько копий рисунков детей знакомых и друзей.

Объединял все журналы концепт, придуманный авторами и опубли-
кованный в «Альтернативе» – приложении газеты «Молодёжи Алтая», – 
«торжество линии над разумом». В отличие от остальных изданий местно-
го самиздата журнал отличало значительное количество рисунков и текст, 
написанный преимущественно от руки.

Юрий Эсауленко вставлял в журнал слова собственного сочинения. 
Художники умышлено делали в тексте орфографические и пунктуацион-
ные ошибки.

Спустя почти десятилетие Юрий Эсауленко решает вернуться к жур-
налу, но уже в одиночку. Он берёт за основу старую концепцию журнала – 
азбуку и каждый разворот посвящает одной букве: слева рисунок, справа 
текст. В отличие от первых номеров «Азбука Жоржа» логична и упорядо-
чена. Спустя 15 лет она воспринимается как творческое завещание худож-
ника – Юрия Эсауленко не стало в декабре 2000 г. «Азбука Жоржа» стала 
путеводителем по художественному миру талантливого художника и эн-
циклопедией по интересам и увлечениям узкого круга неформальных ху-
дожников города.

В настоящее время Вадим Климов полностью посвящает своё время 
галерее, Алексей Чеканов пишет серии картин в Академгородке, картины 
Эсауленко мелькают на сборных выставках в Барнауле.

Идеи «Графики» не получили развития, но её роль в культуре горо-
да была огромной, она способствовала развитию многих самиздотовских 
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сборников барнаульских поэтов и зарождению нескольких творческих со-
юзов.
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ОБРАЗ А.С. ПУШКИНА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЛЗЕ РУДЗИТЕ

Рассматривается цикл работ художницы И. Рудзите, посвящённых 
А.С. Пушкину. Автор статьи анализирует то, как произведения поэта были 
творчески переосмыслены художником. Проводятся параллели с карти-


