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Одной из графических манер, в которой процесс гравирования доски не связан с
травлением различными составами, является пунктирная манера (пунктир), которая
была изобретена для использования исключительно в репродукционных целях. Иногда
эту манеру ошибочно определяют как производную от карандашной манеры. Это
заблуждение, однако, легко опровергается тем фактом, что первые гравюры,
созданные пунктиром, встречаются в искусстве Италии и Голландии на рубеже
XV—XVI вв., то есть гораздо раньше появления карандашной манеры, и инструменты,
применяемые при гравировании, по природе своей имеют общие черты с
инструментами, используемыми в декоративно-прикладном искусстве, в
художественной обработке металла. Бесспорен тот факт, что карандашная и
пунктирная манера очень удачно дополняют друг друга, поэтому с середины XVIII в.,
как правило, в одном оттиске можно в разных соотношениях встретить приемы
гравирования обеими этими манерами. При более внимательном рассмотрении
отпечатков следов гравирования можно точно определить, каким способом
гравировалась печатная форма, однако для этого необходимо в общих чертах
ознакомиться с техникой создания печатной формы в пунктирной манере.

Особенность гравирования в пунктирной манере состоит в том, что изображение
создается путем нанесения на гравировальную доску сложной системы точек разной
величины и конфигурации. Тональные градации при этом достигаются путем сгущения
или разрядки точек различной формы, величины и глубины гравирования. Точки на
поверхность металла наносятся при помощи гравировального молоточка и
разнообразных стальных стержней (пунсонов), заточенных на конце в виде ромба,
треугольника, квадрата или округлой острой формы. Сила тона в готовой гравюре
зависит от размеров и глубины гравирования точки на металле. Пользуясь лупой,
можно без труда определить, каким способом гравировалось изображение, и если
рисунок набран системой разнообразных точек, полученных от удара молоточком по
остро заточенному стальную штифту, то можно с уверенностью отнести эту гравюру к
произведениям, выполненным в пунктирной манере. Некоторые художники,
работающие в этой манере, обогащают и дополняют гравирование пунктиром
приемами из других манер, используя как механические, так и химические способы
нанесения рисунка на печатную форму. Например, из резцовой гравюры заимствован
прием углубления металла резцом кривой формы, которым наносятся короткие
треугольные штрихи, близкие к точке. Этот резец называется стипль. Мастерами
стипля в прошлом были Ф.Бартолоцци, Т.Берке, из русских граверов — Г.Скородумов.

Из карандашной манеры, выполняемой при помощи травления, заимствован прием
травлёной точки. Поверхность металла в этом случае покрывается твердым
кислотоупорным лаком, и затем металлической торцовой кистью наносятся точки,
обнажающие металл. После травления эти точки дополняются механическими
приемами гравирования, использующими их как основу.

Принципиальное внешнее отличие этих разных видов точек друг от друга состоит в
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том, что точка, нанесенная ударом пунсона, имеет вокруг себя легкий тон, мягкие
контуры, потому что металл, вытесненный пунсоном, небольшим бугорком
возвышается над поверхностью гравировальной доски. Этот бугорок слегка
задерживает вокруг себя краску, которая мягко обрамляет при печати каждую точку.

Точка, созданная прорезанием металла стиплем, — это треугольник с одной ярко
выраженной острой вершиной. Края этой точки четкие и ясные, потому как металл
вынут из доски острым резцом и выбран в стружку.

Точка, полученная в результате травления, имеет круглую форму, точно передающую
следы металлической торцовой кисти. Края этих точек резкие, ровные, по существу это
манера травлёного штриха, где штрих укорочен до размеров точки.

Пунктирная манера получила распространение как репродукционная манера, ее часто
использовали для цветной печати, выполняя репродукции с живописных произведений.


