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с их излюбленными косыми линиями, а вслед за ними и Шере, 
с его летящими и идущими фигурами, и Тулуз-Лотрек, с его 
любимым приемом пересечения плаката по диагонали.

К этому соображению надо добавить и то, что динамизм 
оформления нужен плакату и в той мере, в какой его функцией 
является воздействие на волю зрителя, т. е. пробуждение 
в нем известных двигательных процессов. Плакат, разверну
тый по горизонтали, внушает чувство покоя, меланхолии — 
как граница морского горизонта; плакат, замкнутый в круге, 
уводит глаз зрителя вглубь, в бесконечность, в даль. 
И, наоборот, плакат, построенный динамично, словно падает 
на зрителя, вклинивается в его сознание, будоражит его, 
толкает вперед. В этом смысле построение плаката на зри
теля (а не от него) воздействует на психику не менее сильно, 
чем зрелище идущего вперед поезда или мчащейся кавалерии 
на экране, а целый ряд таких плакатов, расположенных 
серией вдоль стены или полотна железной дороги, создает 
ощущение действенно бодрящего ритма — впечатление актив
ного порядка.

Вторым условием плакатности является плоскостный 
характер трактовки. Длаката. Плакат есть плоская поверхность, 
покрытая в известном порядке цветовыми пятнами. И рисунок 
не должен извращать этого факта иллюзией подлинной трех
мерности, чрезмерной объемностью, глубиной пространства; 
моделировку предмета плакат может показать лишь условными 
намеками. Он не может быть окном в действительность, 
дырявящем стену; он не может быть и отягчающей эту стену 
иллюзией барельефа. Плакат — не* имитация архитектурной 
росписи, не стенная живопись а! (гезсо и, наконец, не трехмер
ная выпуклая реклама (из папье-маше), — плакат есть плакат. 
Лучшие мастера плаката сознавали эту природу плаката, 
когда старались не выйти за пределы двухмерных силуэтов.' 
Шере передавал различные планы с помощью разбивки краски, 
разной ее густоты (вплоть до полного распыления). Во всяком 
случае, еще спорным представляется нам то смешение трех
мерности с двухмерностью, объема с силуэтом, какое мы видим 
в плакатах фотомонтажных, где настоящие иллюзорнообъем- 
ныс фотографии вклеены в плоский фон или сопровождены 
плоским шрифтом. С другой стороны, следует избегать и обрат
ной крайности—гипертрофии плоского красочного пятна, рас
текающегося силуэта, чем зачастую грешат плакаты Лебедева, 
в которых линия отсутствует и лишь угадывается зрителем.

КОЛОРИТ ПЛАКАТА

Требование „броскости", относимое к плакатному рисунку, 
в еще большей степени относится и к его колориту.
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Разумеется, мы знаем плакаты монохромные, выдержан
ные в коричневой или черной гамме (как плакаты Брэнгвина, 
Карьера) или в двух красках: черной и еще какой-либо (пла
каты Бердслея). Мы знаем и то, что монохромность плаката 
иногда повышает нужное художнику впечатление суровости 
(таков знаменитый черный плакат Моора „Помоги'*)- Но совер
шенно очевидно, что полновесность плакатного впечатления 
связана со всей клавиатурой красок. Цвета имеют функцию 
не только эстетическую и самодовлеющую, — они являются 
факторами психо-физического воздействия на зрителя. Симво
лика цвета — общепризнанный факт; есть цвета мажорные, 
волнующие, другие — успокаивающие (как синий и зеленый) 
и третьи — торжественные, траурные и т. д. Эта клавиатура 
цвета, находящаяся под руками плакатиста, в некотором 
смысле богаче палитры живописца — ибо в его распоряжении 
белый и черный цвета. Совершенно очевидно, однако, что 
плакат не терпит тонкой и нежной нюансировки тонов, он 
знает лишь наиболее звучные цвета. Звучание плаката соз
дается контрастом цветов. (Эту необходимость противопоста
вления и сопоставления цветов далеко не всегда сознавали 
наши революционные плакатисты; вот почему, несмотря на 
изобилие красного цвета, последний часто не звучал на их 
плакатах.) В этом смысле европейский плакат совершил эво
люцию от нежно-воздушных гармоний Шере и Тулуз-Лотрека 
к более насыщенной и декоративной раскраске, к игре яркими 
и густыми цветовыми поверхностями. Если в плакатах первой 
поры мы видели нежно-тающие фоны, то теперь все чаще 
и чаще фоном служит белый и черный цвет. Развитие типо
графской техники все более и более позволяет оживлять этот 
черный цвет разнообразием черного блестящего оттенка.

Поскольку плакат является своего рода агит-искусством, 
воздействующим на зрителя, цвет и служит ему могучим сред
ством музыкального внушения. В такой же мере, в какой 
рисунок воздействует на интеллект, рождает представление, — 
краска своим ударением воздействует на эмоционально-чув
ственную сторону зрителя.

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПЛАКАТУ

Искусство плаката, захватившее в своем победоносном 
шествии все стены городов, вокзалов, станций, проникшее 
под землю в метро и назойливо преследующее потребителя 
даже среди полей и лесов, вдоль всего железнодорожного пути 
и каждой проселочной дороги, — в настоящее время прину
ждено уже бороться за существование, конкурируя с другими, 
более „современными** видами рекламы. Развивающийся капи-


