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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-
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хику зрителя; это воздействие -агитационно-волевого характера 
(в плакате коммерческом: купи то-то и то-то, в плакате поли
тическом: голосуй за такую-то партию, иди на такую-то демон
страцию, посмейся над такими-то врагами, поддержи того-то).

При отсутствии этой тенденции, этого ударения, плакат 
ничем нс отличается от картины, хотя бы и воспроизведен

ной на бумаге. С другой 
стороны, поскольку это 
воздействие имеет своим 
объектом не глаз зрителя, 
а его сознание, поскольку 
текст преобладает в пла
кате над рисунком, он пе
рестает быть плакатом и 
становится рекламой или 
прокламацией. Отсюда 
ясно, что в плакате рису
нок стоит на первом плане, 
а текст на втором; не ри
сунок иллюстрирует текст, 
а наоборот, текст допол
няет рисунок, ставит над 
ним ударение. Текстовая 
надпись лишь направляет 
по определенному руслу 
то чувство, которое кон
кретный образ пробуждает 
в зрителе. Так, в коммер
ческом плакате она указы
вает, где и у кого можно 
достать вот этот предмет, 
в политическом — она фор
мулирует в виде лозунга 
ту или иную общественную 

симпатию или антипатию, пробужденную у зрителя. Вот почему 
максимум выразительности самого рисунка и минимум текста — 
таково основное требование плаката, вытекающее не только 
из отсутствия места на листе бумаге, но и из самого существа, 
из самой природы плаката, требующей наибольшей худо
жественной экономии.

Более того, исходя отсюда, можно наметить и известные 
правил-а, касающиеся самого текста. Разборчивость и удобо
читаемость шрифта есть, конечно, первое из этих правил. 
Шрифт должен быть не чужеродным элементом плаката, 
но составлять с рисунком одно декоративное целое, входя 
в него, как составной элемент композиции (даже и в том 
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случае, если шрифт другого цвета, которым он как бы пере
бивает плакат: этот цветовой контраст должен лишь заострять 
целое).

Вместе с тем, если текст должен быть виден издали 
вместе с рисунком, то читаем он должен быть лишь при неко
ром приближении к плакату. Иначе, как это правильно утвер
ждает А. Лоос, если зритель одновременно прочитывает 
текст и воспринимает рисунок, последний теряет для него 
интерес неожиданности, новизны; он слишком быстро „расшиф
ровывается" и поэтому охлаждает любопытство зрителя.

Ибо эта неожиданность и необычайность впечатления, 
поражающая зрителя, и есть одно из основных условий успеха 
плаката —во всяком случае плаката городского. Вот почему 
плакат чисто реалистический, переносящий на бумагу обычный 
кусок жизни с педантичной точностью, воздействует на зри
теля гораздо менее, нежели плакат условный, выделяющий 
из этой жизни лишь один нужный для данного эффекта 
момент. Этим стремлением к удивлению зрителя приходится 
объяснить и появление в плакатах различных эксцентрических 
образов, заимствованных то у негритянской скульптуры, 
то у самых первобытных народов.

В этом отношении новейшие плакатисты более правы, 
нежели плакатисты старой школы. Но это, разумеется, еще 
не значит, что эксцентрическая „изобретательность" (как выра
жаются наши левые художники) — непременное условие каждого 
плаката. Иногда, наоборот, наибольшую агитационную цен
ность имеет назойливая повторность в плакатах одного и того же 
образа или типа; такие плакаты внедряют преемственно в созна
ние зрителя требуемое впечатление, как нечто стандартизиро
ванное. Художники-сатирики хорошо знают эту силу воз
действия на зрителя одного и того же раз найденного типа.

РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАКАТА

Эстетика плаката в значительной степени обусловлена 
его целевым назначением, другими словами — условиями его 
восприятия. Плакат для улицы, плакат для внутреннего поме
щения, плакат для деревни — в этом смысле различные кате
гории плаката. В противоположность другим видам изобрази
тельного искусства, восприятие которых протекает в наиболее 
благоприятной, искусственно изолированной среде (музей, 
выставка, библиотечная обстановка и т. д.), восприятие улич
ного плаката происходит в среде, одновременно воздействую
щей на зрителя целым рядом и других, часто враждебных 
факторов (пестрота улицы и толпы, окраска домов, искусствен
ное освещение и т. д.) Уличный плакат должен преодолеть 


