
ИСКУССТВО ПЛАКАТА

Кто не помнит „плакатной лихорадки44 недавних лет — 
тех^лет, когда, вопреки всей тяжкой обстановке гражданской 
войны и в частности исключительно тяжелых типографских 
условий, плакаты сыпались у нас словно из рога изобилия, 
когда не было области, города, станции, вагона, красноармей
ского или рабочего клуба, которые не пестрели бы этими 
яркими листами бумаги, возвещавшими призывы революции.

Эти недавние годы были поистине эпохой небывалого 
расцвета плаката. Небывалого — для России, где искусство 
плаката находилось ранее в самом зачаточном состоянии, 'не 
находя почвы ни в общественной, ни в коммерческой — оди
наково отсталой у нас — жизни.

Небывалого — даже и с точки зрения Запада, где плакат 
являлся и является по преимуществу орудием торговой ре
кламы и лишь в редких случаях служит политическим целям. 
Именно Советская Россия, с ее величайшей в мире револю
цией, явила впервые пример широкого использования искус
ства плаката, как фактора социально-политической агитации и 
пропаганды, как рупора революции.

С наступлением эпохи мирного строительства эта волна 
плакатного производства упала, и советский плакат вступил 
в какую-то новую, пока еще критическую, полосу своего раз
вития.

Он утратил свою недавнюю общественную остроту и зна
чимость, переродившись в плакат рекламно-хозяйственный и, 
вместе с тем, мало вырос в смысле художественной ценности.

Значит ли это, что так и должно быть, что вместе с лик
видацией военного коммунизма отпала и надобность в „рупоре44 
плаката. Конечно, нет. Задачи нашего строительства, упираю
щиеся в задачи пробуждения общественной активности, по- 
прежнему требуют агитации и пропаганды. Культурно-просве
тительная работа в деревне, выдвинутая на очередь дня, вызы
вает особенную необходимость в помощи плаката, как 
наиболее наглядного и понятного языка — языка линий икра- 
сок. Не менее нуждается в общепонятном искусстве плаката 
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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 


