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и работа на окраинах, работа среди населения, говорящего 
на сотнях языков. Наконец, может ли обойтись без плаката 
и наша развивающаяся хозяйственная жизнь. Все это убе
ждает нас в том, что к искусству плаката должно быть вновь 
привлечено широкое внимание как наших художников, так и 
советских органов.

Но, вместе с тем, к проблеме плаката в настоящее время 
необходимо подойти более серьезно и углубленно, нежели это 
возможно было раньше, в пору плакатной лихорадки. Как и 
повсюду, здесь следует взять курс на качество, на повышение 
художественного и технического уровня плаката. А для этого 
необходимо не только учесть опыт, накопившийся у нас за 
минувшие боевые годы, но и бросить взгляд на Запад с тем, 
чтобы использовать его уроки и претворить по-своему его 
достижения.

Отнюдь не претендуя на полноту, данная статья и 
является попыткой освещения вопросов, связанных с задачей 
возрождения искусства плаката в Советском Союзе.

ИЗ ИСТОРИИ ПЛАКАТА

Плакат или, как более точно выражаются французы, 
„художественная" или „иллюстрированная афиша" есть соеди
нение текста с рисунком на отдельном, предназначенном для 
массового распространения листе — некое самостоятельное 
целое. В этом смысле плакат — продукт XIX века с его рас
цветом городской жизни и прогрессом рекламы. Исто
рические истоки плаката — происхождения весьма старого. 
Поскольку плакат есть текстовое обращение, адресованное 
к неизвестному массовому „потребителю", его первичная форма 
может быть найдена в глубокой древности — в греческих и 
римских таблицах, на которых опубликовывались законы, а 
также в тех красочных надписях на стенах домов и в банях, 
которыми население оповещалось о зрелищах. Средние века 
выработали свою своеобразную форму плаката — фонетиче
ского: это была живая реклама, голос герольда. В то же время 
развитие гравюры на дереве и книгопечатания, с одной сто
роны, и торговой городской жизни — с другой, привело в сере
дине XV века к прототипу современного плаката, к соедине
нию рисунка с текстом. Таковы были первые гравюрные 
рекламы книгоиздательских фирм. Большую роль сыграло 
здесь и влияние уличных живописных вывесок, над которыми 
работали такие первоклассные мастера, как Гольбейн, Альтдор
фер. Во Франции первые, еще небольшого формата, гравю
ры-рекламы относятся к XVII веку, — это были сообщения о 
духовных спектаклях и театральных представлениях. Коммер
ческие объявления ведут свое начало главным образом с эпохи 
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регентства, когда целый ряд выдающихся граверов, как Кошен, 
Моро-младший, Сент-Обен, Эйзен и др., стали гравировать 
проспекты и этикетки для торговых предприятий.

Таковы два исторических истока художественного пла
ката ; это, с одной стороны, лапидарная традиция, сближаю
щая плакат с германской народной гравюрой, с народным луб
ком, с вывеской, а с другой стороны—обратная ей, изящная 
графичность французского XVIII века.

Это ювелирно-графическое искусство XVIII века уступило 
место современной художественной афише только с нарожде
нием литографии, как нового полиграфического принципа. 
В этом смысле открытие Алоизом Зенефельдом в конце 
XVIII века на берегах баварской реки Изара камней для лито
графской печати было крупным событием, позволившим демо
кратизировать художественное печатание, размножать его 
в громадном количестве экземпляров.

Первоначально этот литографский камень служил целям, 
связанным не с плакатом, а с журнальным или книжным делом. 
Так, ЗО-е и 40-е годы во Франции должны быть отмечены 
как эпоха блестящего расцвета революционной сатиры и карика
туры. Большинство этих рисунков, исполненных Домье, Моннье 
и др., печатавшихся в журналах „СИапуап" и „Сагпса1иге“, 
а некоторые и в качестве отдельных летучих листков — пред
течи нашего революционного плаката. В 40-х годах появились 
во Франции и первые литографированные рекламы — иллю
стрированные афиши о новых изданиях работы художников- 
романтиков Девериа, Делакруа, Ц. Нантейля, Раффе и др. Но эти 
листы — небольшого формата и по концепции своей не „плакатны“.

Эпоха создания художественного плаката в собственном 
смысле этого слова, плаката современного, это —70 —80-е годы. 
Первые многокрасочные плакаты большого формата появи
лись в наиболее развитых в торгово-хозяйственном смысле 
странах: Америке и Англии, но наиболее художественные 
образцы плаката, положившие начало особой „плакатной эсте- 
тике“, созданы были во Франции. Это обстоятельство отнюдь 
не случайно. 70-е годы во Франции были годами усиленного 
притока внимания к проблеме колорита, усиленных поисков 
максимальной яркости красок. Научные работы Шеврейля 
в области спектрального анализа и законов окраски побудили 
целое поколение художников начать борьбу за очищение 
палитры, за светлые, чистые и яркие краски. А это как раз 
та самая предпосылка, которая требовалась для создания 
современного уличного плаката, как яркого пятна, привлекаю
щего к себе внимание прохожего.

Большую воспитательную роль сыграло в этом отношении 
появление в Европе и в частности в Париже японских цвет- 
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ных гравюр и плакатов, с их яркой и свежей красочностью, 
динамизмом композиции, силуэтной манерой. Первое поколение 
плакатистов воспиталось на японцах.

МАСТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПЛАКАТА. ИМПРЕССИОНИСТЫ

Художник, который внес в область плаката эти новые 
принципы, известные под именем „импрессионизма0, и был 
Жюль Шере—один из величайших мастеров мирового пла
ката, „король афиши", как правильно назвали его Гонкуры. 
Изучив технику литографии в Лондоне, Шере в 1886 г. открыл 
в Париже небольшую типографскую мастерскую, вскоре полу
чившую мировую известность под фирмой СЬап' и ставшую 
своего рода школой для целого поколения плакатистов. Впер
вые высоко на парижских домах запестрели яркие, звонкие и 
веселые плакаты, представлявшие собою произведения под
линного искусства. Фантазия и производительность Шере 
были неистощимы: ему принадлежит около 1.000 подписных 
плакатов. В этих листах Шере впервые заложены были основ
ные законы плаката как специфического вида искусства. Центр 
тяжести плаката—г многокрасный рисунок; текст, сведенный 
к минимуму, не искусственно добавлен к рисунку, но соста
вляет с ним одно декоративное целое. Рисунок — реальные 
человеческие фигуры, выделяющиеся четкими арабесками на 
первом плане и переходящие в легкие силуэты на втором 
плане. Фигуры эти взяты всегда в состоянии движения - иду
щими, танцующими, летящими, благодаря чему плакат произ
водит бодрое динамическое впечатление, еще более подчерк
нутое косым расположением текста. Яркая и в то же время 
светлая гамма красок, с обилием синевы на фоне, сообщает 
плакату Шере легкость и воздушность: он играет и искрится 
на улице, как фейерверк, нисколько не теряя от воздушной 
среды. Этим блестящим колористическим результатом Шере 
был обязан использованию для плаката принципов импрес
сионизма: употреблением чистых красок, мудрым их составле
нием по контрасту и, наконец, введением синевато-голубых 
тонов, дающих иллюзию воздушности. Этот жизнерадостный 
художник, преемник французов XVIII века, Буше, Фрагонара, 
Ватто, больше всего любил изображать женщин и детей, Пьерро 
и Коломбин, цирковые и театральные мотивы, и в этих пла
катах — изумительное соответствие темы с формой. В лице 
Шере искусство плаката пережило свой розовый, юношеский 
период; его творчество поистине праздничное и нарядное укра
шение серой городской улицы.

Шере положил начало целой плеяде плакатистов как во 
Франции, так и за границей. Одни из них, идя непосред
ственно по стопам Шере, подражали ему, как Жорж Мение,


