
170 Я. А. ТУГЕНДХОЛЬД

трофию цветочного и растительного орнамента, современные 
плакатисты вводят колеса, трубы, винты, цилиндры, метали- 
ческие переплеты мостов и т. п. Гигантские фабричные трубы, 
антенны, радио-станции — все эти архитектурно-инженерные 
мотивы все более и более заполняют европейский плакат, 
свидетельствуя о росте индустриального духа. Человек же все 
более к более уступает место в плакате вещи.

\7 РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАКАТ

Наряду с плакатом-рекламой и западно - европейская, 
и в особенности советская практика создала плакат полити
ческий. Без всякого „патриотического" преувеличивания можно 
утверждать, что именно Октябрьская революция послужила 
толчком к развитию политического плаката и на Западе. 
До войны политические плакаты существовали лишь эпизоди
чески. Таковы были немногочисленные работы Стейнлена, 
антимилитариста Жоссо, Т. Т. Гейне и некоторых других. 
Война способствовала расцвету плаката по преимуществу шови
нистического; единственное приемлемое в этом отношении — 
это плакаты Брэнгвина на военные темы. Только под влия
нием революционного финала этой войны социалистический 
плакат пустил корни во многих странах, в частности в Герма
нии. Здесь приходится различать (как, впрочем, и повсюду) 
два направления: с одной стороны, плакат социал-демократи
ческий и с другой— коммунистический. Избирательный социал- 
демократический плакат имеет два облика. Это, во-первых, 
плакат, находящийся под сильным влиянием торгового, в смысле 
ударности и лаконизма, иногда впадающий в настоящую 
рекламу — „Выбирай Н. С. Д. П.“ (Выбирай независимую 
социал-демократичеекую партию). Господ асоглашатели умеют 
рекламировать себя и, что весьма характерно, умеют нащупать 
наиболее уязвимое место в психологии обывателя. Почти все 
они в борьбе с лозунгами коммунизма апеллируют к мате
ринскому инстинкту работниц, предостерегая их от голодных 

^4 кровавых ужасов... социальной революции. „Кто нс рабо
тает, тот роет могилу своим детям" гласит плакат Ц. Клейна, 
направленный против всеобщей забастовки и своеобразно иска
жающий один из лозунгов нашего Октября. Плакаты Клейна, 
Фукса, Пехштейна — это уже второй тип германского социал- 
демократического плаката. Здесь . нет рекламной четкости, 
здесь — вся надрывность и мрачная мистичность германского 
экспрессионизма, этого чисто интеллигентского течения, рожден
ного в тупике германской реакции. Этот издерганный стиль 
едва ли близок массам (о чем, впрочем, печалиться не прихо
дится). Но в Германии вырос и коммунистический плакат. 
Одна из главных деятельниц его —Кете Кольвиц. В ее рабо-• 
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тах есть суровый героизм и благородный пафос, но—увы! — 
они слишком скромны и графичны, чтобы успешно конкури
ровать на стенах буржуазного города с враждебными плакатными 
криками и призывами других партий. Германский коммунисти
ческий плакат, также как и плакаты компартий других стран, — 
непосредственный продукт советского влияния.

Этот революционный советский плакат, развившийся 
за годы гражданской борьбы, представляет собою уже завер
шенную историческую страницу. Значение этой страницы — 
и в идеологической и в формальной ее ценности. 
В идеологической — потому что впервые в истории мирового 
плаката его острие направлено было не в сторону рекламы, 
а в защиту революции, в защиту масс. Впервые язык пла
ката стал воинствующим языком революционной пропаганды 
и гневной насмешки. Героические плакаты Моора и сатири
ческие Дени — незабываемые памятники истории. С другой 
стороны, и в отношении формальном советский плакат сыграл 
немалую роль, расширив рамки плакатной сюжетики. Борьба 
с контрреволюцией, борьба с религиозными предрассудками, 
борьба с неграмотностью, борьба с болезнями,—не было язвы 
на теле старого общества, куда побрезговал бы про
никнуть художественный ланцет советского плаката. 
Как далеко ушли мы от игривых, изящных мотивов Шере, 
от графической изысканности Сомова, Лансере. Советский 
плакат вобрал в себя все жизненное содержание эпохи. 
Вместе с тем, имея многое сказать зрителю, советский плакат 
часто не умел сказать этого коротко и лаконично, впадая 
в картинность или перегружаясь текстом. Бесконечно пре
восходя буржуазный плакат богатством мыслей, наш револю
ционный плакат несомненно отстал от него в смысле специ
фической „плакатности“ выражения. За немногими исключе
ниями, его острота и декоративность обязаны старой традиции - 
русской народной картинке, а не новым методам плакатной 
изобразительности. Это вполне понятно, если учесть то 
обстоятельство, что советский плакат появился в России, не 
имея за собой никаких традиций, ибо в ней не было и пла
ката торгового.

ФОРМАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАКАТА

До сих пор мы говорили о плакате в разрезе его исто
рической эволюции, смены одних форм другими. Постараемся 
теперь извлечь из нашего рассмотрения некоторые общие 
выводы, которые помогли бы нам уяснить себе самое понятие 
„плакатности“ и ее типовых форм.

Плакат есть специфическая форма изобразительного 
искусства, имеющая целью определенное воздействие на пси-


