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Abstract. In 1917 a political poster becomes an important source for the formation of mass consciousness.
The article discusses the social conditions and causes of a poster campaign, analyzes the artistic content and
characteristics of the early revolutionary posters. Among the conditions under which there was political agitation
of the time, the author identifies censorship, high prices, dominance of text forms (books, Newspapers, leaflets,
banners), limited agitation of the urban area. Confusion and rapid change of events after February revolution has
spawned the need to create new dynamic ways of influencing the masses, political posters played a special role.

The author identifies the genre features of the classical Russian political posters and compares them with the
characteristic features of posters in 1917. Among the art features the author notes the lack of own poster style. The poster
is created from the clichйs born of book and newspaper illustrations, advertisements, which change under the new
political tasks. Communicative-informative features include the fact that the posters often tell or show the new world
order not calling for action. The clarity and consistency of involved ideas is often achieved not by the images but at the
expense of the text printed on the posters. The text is primary in relation to the image, and sometimes is not easy to read
and understand. However by the end of the year the posters are able to develop their own symbolism (images of the
rising sun, broken chains, red flags, etc.), recognizable images (the oppressed and heroic workers, soldiers, peasants,
priests thick, generals ringing orders, “kulaks” sitting on bags) and their own ways of conveying ideas.

Key words: political poster, poster campaign, revolution of 1917, art peculiarities of posters, content and
communicative characteristics of posters.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917 ГОД В ПЛАКАТНЫХ ОБРАЗАХ 1

Надежда Андреевна Зиновьева
Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В 1917 г. важным источником формирования массового сознания становится политичес-
кий плакат. В статье рассматриваются социальные условия и причины возникновения плакатной агитации,
анализируются художественные и содержательные особенности ранних революционных плакатов. Среди
условий, в которых происходила политическая агитация того времени, автор выделяет цензурирование, до-
роговизну, доминирование текстовых форм (книги, газеты, листовки, транспаранты), ограниченность агита-
ции городской территорией. Неразбериха и высокая скорость смены событий после Февральской револю-
ции породили необходимость создания новых динамичных способов воздействия на массы, особую роль
играли политические плакаты.

Автор выделяет жанровые особенности классического русского политического плаката и сравнивает
их с характерными чертами плакатов 1917 года. Среди художественных особенностей автор отмечает отсут-
ствие собственного плакатного стиля. Плакат создается из клише, выработанных книжными и газетными
иллюстрациями, рекламными объявлениями, которые переделываются под новые политические задачи. Ком-
муникативно-содержательные особенности заключаются в том, что плакаты чаще повествуют или демонст-
рируют новый миропорядок, а не призывают к активным действиям. Ясность и непротиворечивость заклю-
ченных идей часто достигается не благодаря изображению, а за счет напечатанного на плакатах текста. Текст,
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Введение

В истории русского политического пла-
ката 1917 год примечателен тем, что это
был период, когда пропаганда посредством
политического плаката активно институци-
онализировалась, формировался особый
язык, нарабатывались визуальные шабло-
ны. Гражданская война, разделившая стра-
ну на «белых» и «красных», подстегнувшая
развитие плакатной агитации, не началась,
поэтому плакаты еще не клеймят две на-
родные силы. Страна пока едина, противо-
речия только начинают артикулироваться,
и плакаты пока еще только становятся од-
ним из основных средств агитации. Как пра-
вило, исследователи уделяют больше вни-
мания разностороннему анализу особенно-
стей более поздних, жанрово сформировав-
шихся плакатов. Тем не менее сохранивши-
еся экземпляры плакатов 1917 г. обладают
глубиной и своеобразием, ведь наряду с
клише, наработанными в других медиа-фор-
мах, велись творческие поиски собствен-
ных способов выражения идей и воздей-
ствия на зрителя. Анализ плакатов 1917 г.
позволяет выявить их характерные художе-
ственные и содержательные особенности,
вносит вклад в исследование социальной
реальности революции и зарождающегося
гражданского конфликта.

Целью данной статьи является выяв-
ление художественных (форма) и содержа-
тельно-коммуникативных (содержание) осо-
бенностей плакатов 1917 года. Для этого ана-
лизируется изобразительная продукция
1917 г., выделяются ее характерные черты
и сопоставляются с известными жанровы-
ми чертами более поздних политических
плакатов времен революции и Гражданской
войны. Эмпирической базой послужили про-
пагандистские материалы 1917 г., опубли-
кованные в работах по истории плаката [3].

Основные характеристики плаката
как средства коммуникации

Плакат – это «броское изображение на
крупном листе с кратким пояснительным тек-
стом, выполняемое в агитационных, реклам-
ных, информационных или учебных целях» [9].
Политический плакат представляет собой вид
изобразительного искусства, выполняющий
функцию наглядной политической агитации,
служащий средством информации, рекламы,
инструктажа. Он нацелен на решение полити-
ческих и социальных задач, актуальных в ка-
кой-либо исторический момент. Одной из ос-
новных функций политического плаката явля-
ется символическая репрезентация власти.
Она осуществляется для того, чтобы проде-
монстрировать основы существующего (а в
рамках рассмотрения темы революции – по-
бедившего) миропорядка или чтобы побудить
реципиента на активную деятельность во имя
этой власти.

Характерными чертами политического
плаката являются ограниченное время его со-
здания художником и краткое время для вос-
приятия плаката реципиентом. Первое дикту-
ется тем, что плакат создается «на злобу дня»,
то есть в ответ на актуальные политические
и социальные запросы, поэтому затягивание
процесса его создания ведет к изменению
ситуации и потере интереса публики. Второе –
краткое время восприятия – объясняется тем,
что политический плакат рассчитан на
массовую агитацию в пространстве города.
Зритель видит его между делом, спеша по
своим делам, и если плакат не «зацепляет»,
не останавливает на себе внимание, то оста-
ется незамеченным.

Обозначенные характерные черты дик-
туют стилистические особенности политичес-
кого плаката – а именно своеобразные требо-
вания к содержанию и форме. Требования к
содержанию: ясность, непротиворечивость

как правило, выступает первичным по отношению к изображению и порой неудобен для чтения и восприя-
тия. Однако к концу года в плакатах удается выработать собственный символизм (образы восходящего солн-
ца, разорванные цепи, красные флаги и пр.), узнаваемые образы (угнетенные или героические рабочие,
солдаты, крестьяне, толстые попы , звенящие орденами генералы, сидящие на мешках «кулаки») и собствен-
ные способы донесения идей.

Ключевые слова: политический плакат, плакатная агитация, революция 1917 г., художественные
особенности плакатов, содержательно-коммуникативные особенности плакатов.
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заключенной идеи, простота, понятность, яр-
кость используемых образов [5]. Плакат дол-
жен быть таким, чтобы идею, заключенную
в нем, мог понять даже необразованный че-
ловек, и понять с первого взгляда, не задер-
живаясь долго у плаката. Кроме того, плакат
должен обладать привлекающей внимание
драматургией (то есть продуманной сюжет-
но-образной концепцией), сюжетностью, пояс-
няющей социальную проблему и возбуждаю-
щей желание действовать. Тогда он не оста-
нется незамеченным и будет транслировать
заложенный смысл.

Требования к форме: выразительные чер-
ты используемых персонажей, яркие цвета,
связанность текста и изображения, сокраще-
ние глубины пространства, ограниченность
количества используемых цветов (диктуемое
использованием печатной полиграфии), боль-
шеформатность. Эти требования помогают
донести заложенную идею максимально про-
сто, быстро, а также влияют на упрощение
массового производства. Чем меньше цветов
и чем проще используемые формы, тем мень-
ше искажений произойдет в ходе массовой
печати и тем меньше прокатов полиграфичес-
кой машины понадобится, что ускорит и уде-
шевит печать. В.П. Полонский – советский
критик, историк, написавший в 1925 г. книгу,
посвященную революционным плакатам «по
горячим следам», пишет: «Экономия – преж-
де всего. Плакат является живописным
выразителем формулы, которой подчинена вся
коммерческая, торгово-промышленная жизнь
индустриальных стран: “время – деньги”» [7,
с. 8]. Он описывает особенности плаката сле-
дующим образом: «Он [плакат] не требует
детализации. Предмет в плакате трактуется
схематически. Форма подчеркивается основ-
ными линиями, резкими и глубокими. Расцвет-
ка – красками чистыми, насыщенными, без
полутонов, нюансов, оттенков – сплошными
заливками» [7, с. 8]. Кроме того, учитывая со-
циальный контекст 1917 г., изображение на
плакате должно было восприниматься и без
текста, поскольку далеко не все реципиенты
были грамотными.

Все перечисленные стилистические осо-
бенности формы и содержания позволяют от-
нести политический плакат к новому жанру
искусства, проявившему себя в условиях мас-

сового общества. А для социальных исследо-
вателей политический плакат – это дискурс,
позволяющий интерпретировать ключевых со-
циальных акторов эпохи. Перечислим еще раз
основные жанровые особенности классическо-
го русского революционного плаката.

Содержательно-коммуникативные осо-
бенности:

– идея должна быть выражена понятно
и непротиворечиво;

– используемые образы должны быть
узнаваемы;

– изображение должно обладать своей
драматургией, сюжетностью, динамикой;

– плакат должен описывать новый ми-
ропорядок и/или призывать к активным дей-
ствиям;

– текст и изображение должны состав-
лять идейное единство.

Художественные особенности:
– плакат должен быть ярким, «зацепля-

ющим» внимание;
– ограничение по количеству цветов и

художественных изысков: теней, полутонов и
мелких деталей;

– сокращение глубины пространства, ог-
раничение количества планов изображения;

– персонажи должны обладать характер-
ными чертами, быть узнаваемыми;

– большеформатность.
Характерные художественные формы и

способы отражения идей, а также новые со-
циальные задачи, стоящие перед политичес-
ким плакатом, позволяли этому новому жан-
ру искусства выйти на улицы из музеев и кар-
тинных галерей и стать «орудием массового
внушения, средством организации коллектив-
ной психологии» [7, с. 14].

Однако в 1917 г. жанр политического пла-
ката был еще в стадии формирования. Обра-
тимся к анализу того, как в год двух революций
шло становление плакатных форм убеждения.
Фокус нашего внимания обращен на политичес-
кие – пропагандистские, агитационные – плака-
ты, распространявшиеся в 1917 году.

Каков социально-исторический контекст,
повлиявший на формирование политического
плаката того времени? В дореволюционный
период партийная политическая пропаганда и
агитация развивались в специфических усло-
виях. Первым важным фактором явилось то,
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что агитационная продукция была в основном
печатной, в форме книг, журналов, газет, про-
кламаций. Плакаты использовались сравни-
тельно мало. Доминирование текстовой про-
паганды предполагало, что она будет воспри-
нята теми, кто умел читать. Согласно данным
переписи, грамотных людей в России к 1913 г.
было 24–25 % сельского и 38,8–66,9 % (в за-
висимости от города) городского населения
[8], то есть о массовости реципиентов-чита-
телей речи не шло. Вторым важным факто-
ром было то, что такая печатная массовая
агитация подлежала цензуре. Следовательно,
к ней могли официально прибегать только пра-
вительство и легальные партии. Нелегальные
же партии могли использовать только подполь-
ные издания, тираж которых был небольшим,
а распространение затруднено. Кроме того –
и это третий важный фактор – стоимость про-
изводства агитационных материалов была
высокой. Для массовой печати полиграфичес-
кой продукции требовались цветные литогра-
фические машины, которыми располагали не
многие типографии. Владельцы типографий
могли ставить любые цены и даже выбирать,
с кем сотрудничать. И они отдавали предпоч-
тение легальным и богатым партиям. Четвер-
тым фактором мы можем назвать то, что тер-
риториально печатная пропаганда была огра-
ничена пространством городов. Причинами
тому были и массовая неграмотность дере-
венского населения, и трудности с транспор-
тировкой. Обзор условий приводит нас к вы-
воду, что о доступности и массовости пропа-
ганды речи идти не могло, а плакатная агита-
ция в начале XX в. была делом сложным и
многозатратным.

Февральская революция, как и всякая
быстрая смена власти, во многом стихийно
произошедшая, привнесла хаос и подорвала
привычные каналы обмена информацией. Со-
бытия развивались очень быстро. Книги и жур-
налы не успевали печататься и читаться, а ли-
стовки не имели воздействия на стихийно со-
бирающиеся толпы рабочих. Возникла необ-
ходимость создания новых способов воздей-
ствия на массы и развития новых каналов пе-
редачи и получения информации. В период меж-
ду Февральской и Октябрьской революциями
1917 г. для этих целей широко использовались
лозунги и транспаранты, что тоже, по сути, яв-

ляется продолжением традиции печатного сло-
ва, только приобретшего более лаконичную
форму, написанного большими буквами и пе-
ренесенного на улицы. Однако запрос на созда-
ние более эффективных, быстрых, ярких и за-
поминающихся средств информирования и воз-
действия оставался. Это и подготовило благо-
датную почву для появления и распростране-
ния политического плаката.

Знаковым моментом осознания и реали-
зации идеи массового производства плакатов
можно назвать 28 марта 1917 г. [6], когда в
газете «Русская Воля» было напечатано весь-
ма характерное обращение: «Товарищи! Пет-
роградские деятели искусств – художники,
поэты, писатели, актеры и музыканты обра-
зовали общество “На революцию” с целью
помочь революционным партиям и организа-
циям в проповеди революционных идей путем
искусства. Товарищи, – если вы хотите, что-
бы ваши манифестации, плакаты и знамена
были заметней, – дайте вам помочь художни-
кам…» [4, с. 124]. И этот призыв был услы-
шан. Стали активно создаваться и массово
распространяться формы изобразительного
искусства, аналогичные ежедневной газете и
листовке по динамике, полемичности, злобод-
невности, а именно: плакат, открытка, листов-
ка, лозунг, карикатура [2, с. 51]. Итак, плака-
ты попали в массовое производство и распро-
странение.

Политические плакаты 1917 г. можно ус-
ловно разделить на три группы на основе их
содержания: партийная агитация, военно-эко-
номическая агитация («Заем Свободы») и ре-
волюционная пропаганда. Проанализируем ха-
рактерные художественные и содержательно-
коммуникативные особенности плакатов каж-
дой группы.

Развитие плакатов, посвященных
партийной агитации в 1917 году

Предвыборная кампания в Учредитель-
ное собрание была ознаменована появлением
печатных агитационных плакатов, однако выг-
лядели они довольно просто, содержали на-
звание партии, призыв голосовать за список
партии и минимальное художественное офор-
мление. В.П. Полонский отмечает, что «по
количеству, качеству, размерам и богатству
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красок первое место занимают литографии
партии С.-Р. Следом за ними идут плакаты
крупной буржуазии (К. Д., торгово-промыш-
ленная партия, комитет мелкой и средней про-
мышленности). Последнее место занимают
небольшие по размерам, в небольшом коли-
честве экземпляров изданные, с наименьшим
числом красок изготовленные плакаты соци-
ал-демократических партий» [7, с. 22]. Не-
маловажное, на наш взгляд, влияние оказали
названные выше экономические причины:
чем больше в плакате использовалось цве-
тов, тем больше прокатов типографической
машины требовалось, и тем дороже получа-
лась печать.

Искусство формулирования и трансляции
политических и социально-мировоззренческих
идей через плакаты было еще в самом нача-
ле своего развития, поэтому визуализации
идей еще не придавалось большого значения.
Плакаты «Выбирай Социалистов-революцио-
неров» (Неизвестный художник, 1917 г.) [1,
с. 44] и «Все сознательные граждане Россий-
ской республики голосуют...» (Неизвестный
художник, 1917 г.) [1, с. 42] – примеры такого
оформления. Можно видеть следующие со-
держательно-коммуникативные особенно-
сти этих плакатов: ясность и непротиворе-
чивость заключенной идеи достигается за
счет напечатанного на плакатах текста; текст
призывает к активным действиям – а именно
проголосовать за ту или иную партию; образ
лубочного солнца на первом плакате и карта
«Российской республики» на втором – узна-
ваемы, однако не связаны ни с текстом, ни с
идеями плакатов; сюжетность отсутствует.

Художественные особенности: пла-
кат «Выбирай Социалистов-революционе-
ров» – яркий, пытается зацепить внимание
своим многоцветием; на плакате присутству-
ет ограниченное количество цветов (четыре)
и нет теней, полутонов, а также всего один
план изображения. На плакате «Все созна-
тельные граждане Российской республики го-
лосуют...» используется три цвета, нет худо-
жественных изысков, он смотрится бледным,
кроме того, он перегружен текстом.

Таким образом, особенностью этих
плакатов является то, что основная идей-
ная нагрузка ложится на текст. Изображе-
ние второстепенно, оно не связано напрямую

с текстом, используется для привлечения
внимания.

Однако даже при наличии денег и худо-
жественных возможностей существовала про-
блема, что именно изображать, как донести
политические идеи и какие именно идеи нуж-
но доносить в плакате. Поиски емких и по-
нятных символов и аллегорий не всегда вен-
чались успехом. Попытка воспользоваться
приемом символизации была сделана, напри-
мер, на плакате «кадетов» «Анархию побе-
дит демократия» (рис. 1) (Петроград, Изд-во
Комитета средней и мелкой промышленнос-
ти, 1917 г.) или на плакате с маяком «Р.С-ДР.П.
Голосуйте за список № 1» (Петроград, Тип.
«Копейка», 1917 г.).

 

Рис. 1. Плакат «Анархию победит демократия»
(Петроград, Изд-во Комитета

средней и мелкой промышленности, 1917 г.)

Содержательно-коммуникативные
особенности плакатов. На плакате «Анар-
хию победит демократия» лубочный образ
борьбы витязя и змия призван был символи-
чески показать борьбу демократии и анархии,
однако, чтобы это понять, плакат пришлось
перегрузить пояснительным текстом; сам
текст остается первичным по отношению к
изображению, его слишком много, он не «вы-
сушен» до одной и ясной идеи; образы узна-
ваемы, изображение обладает внутренней сю-
жетностью, драматургией, однако не связано
с текстом напрямую, может быть использо-
вано, например, как книжная иллюстрация к



Logos et Praxis. 2017. Vol. 16. No. 3 79

Н.А. Зиновьева. Революционный 1917 год в плакатных образах

былине. Плакат имеет целью призвать реци-
пиентов к активным действиям, а именно –
голосовать за «кадетов», однако это следует
только из последней строчки, что затрудняет
понимание. На плакате «Р.С-ДР.П. Голосуйте
за список № 1» изображение (маяк в бурном
море) так же лишь очень условно связано с
текстом, оно не выражает специфики идеоло-
гии партии РСДРП, не обладает сюжетной
драматургией. Текст же содержит призыв го-
лосовать и выполняет смыслообразующую
функцию.

Художественные особенности плака-
тов: плакат «кадетов» яркий, художествен-
ный, стилизован под лубочную картину, при-
влекательный; плакат партии РСДРП выпол-
нен в художественном стиле графики; однако
он не перегружен текстом, и текст, несущий
идею, выделен красным, поэтому хорошо чи-
тается; тем не менее в условиях города он
смотрится блекло, не зацепляет внимание.
Изображения на обоих плакатах по-своему
концептуальны и привлекательны, однако плохо
связаны с текстом и с основной идеей.

Судя по сохранившимся плакатам, даль-
ше всех других партий в оформлении пошла
партия социалистов-революционеров (эсеры).
Их идеологи сотрудничали с художниками и
уже тогда вели поиск ярких образов. Плакат
с солнцем («Выбирай Социалистов-революци-
онеров») интересен тем, что он исполнен в
ярких цветах, имеет мало текста и использу-
ет образ лубочного солнца, создающего на-
строение близости к народу. Однако изобра-
жение дается «для красоты» и не содержит
призыва, не обладает сюжетной динамикой.

Следующий плакат эсеров – плакат
«Земли и воли даст вам список Совета Крес-
тьянских Депутатов и партии Социалистов Ре-
волюционеров» (рис. 2) (Неизвестный худож-
ник, 1917 г.) изображает девушку-крестьянку
в народном костюме, что вновь призвано под-
черкнуть связь с народом. Его содержатель-
но-коммуникативные особенности: изобра-
жение статично, девушка безэмоциональна,
больше напоминает рекламный манекен, чем
живого человека; идейная нагрузка вновь при-
ходится на текст. Текста много, и он призван
донести центральную идею партии. Однако
изображение не отражает идеи «Земли и воли»,
и при желании текст мог бы быть заменен на

любой другой, например на стихи о Родине или
рекламу швейной фабрики. Через текст осу-
ществляется и призыв к активным действи-
ям – голосовать за эсеров. Текст и изображе-
ние не связаны, кроме того, текст избыточен.

Рис. 2. Плакат «Земли и воли даст вам список
Совета Крестьянских Депутатов

и партии Социалистов Революционеров»
(Неизвестный художник, 1917 г.)

Художественные особенности плака-
та: плакат яркий, художественный, явно со-
здан по мотивам рекламы или книжных ил-
люстраций; используется много цветов, тени,
несколько планов изображения, уделено вни-
мание прорисовке деталей. Персонаж – крес-
тьянка – узнаваемый, однако слабо связан и
со зрителями-горожанами, и с реальными кре-
стьянами. Таким образом, плакат художе-
ственный, яркий, однако изображение не вы-
ражает идеи и не связано с текстом.

Плакат «Партия соц.-рев. В борьбе об-
ретешь ты право свое» (Неизвестный худож-
ник, 1917 г.) [1, с. 40] тех же эсеров уже явля-
ется попыткой сделать средство, действитель-
но побуждающее к действию. Содержатель-
но-коммуникативные особенности плака-
та. В изображении есть своя драматургия: фи-
гуры динамичны, застыли в движении, цент-
ральная фигура явно изображает призыв. Пер-
спектива выстроена таким образом, что изоб-
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ражение и зрителя разделяет земной шар, а
центральная фигура зовет за собой толпы бор-
цов. Каждый зритель ставится перед идущей
на него толпой, перед выбором присоединить-
ся к большинству и бороться за «Землю и
волю» во всем мире или остаться в одиноче-
стве и позорно сбежать. Центральная фигура
хоть и не смотрит на зрителя, но не безлика и
узнаваема. Одежда выдает человека того вре-
мени, горожанина, рабочего. Таким образом,
эсеры меняют «целевую аудиторию» с наро-
да вообще (плакат с солнцем) на крестьян
(плакат с крестьянкой) и теперь на пролета-
риев. Есть символизм – разорванная цепь, оз-
начающая снятие «оков рабства», земной шар,
говорящий о глобальности революции, – для
разгадывания которого не нужна длительная
работа публики. Красный флаг и слова на нем
«В борьбе обретешь ты право свое» отража-
ют девиз партии, а надпись «Земля и воля» на
земном шаре показывает результат этой борь-
бы в масштабах всего мира. Все это отража-
ет идеологию партии социалистов-революци-
онеров. Плакат не перегружен текстом, сде-
лана попытка гармонично вплести слова в
изображение.

Художественные особенности.  По
форме – плакат яркий, привлекает внимание
динамичностью изображения. Черты персо-
нажей выразительные, узнаваемые. Есть не-
сколько планов изображения, тени, тщатель-
ная прорисовка фигур и деталей, что противо-
речит выделенным ранее характеристикам
«жанрового» плаката. Но, несмотря на это,
данный плакат уже попадает в стилистику за
счет адекватного изображения идеи.

Обзор предвыборных плакатов позво-
ляет сказать, что, несмотря на высокую
стоимость производства плакатов, необхо-
димость говорить с избирателями на язы-
ке понятных им визуальных образов в
1917 г. была осознана. Однако для этого
использовались образы и стилистика, по-
черпнутые из других сфер – из коммерчес-
кой рекламы, книжных иллюстраций, худо-
жественных картин. Текстовая часть, как
правило, выступала первичной по отноше-
нию к изображению. Перегруженность тек-
стом, с одной стороны, и весьма условная
связь изображения и текста – с другой зат-
рудняли понимание плаката.

Развитие плакатов,
посвященных военно-экономической

агитации в 1917 году

Кроме предвыборных, в 1917 г. распрос-
транялись плакаты Временного правитель-
ства, посвященные военно-экономической аги-
тации, а именно военному займу, «Займу Сво-
боды». Их целью был призыв населения жер-
твовать деньги на продолжение войны. Сре-
ди них – знаменитый плакат «Заем Свободы»
Б.М. Кустодиева (1917 г.) и плакат «Подпи-
сывайтесь на Заем Свободы. Родина и сво-
бода в опасности...» А.И. Кравченко (1917 г.)

Эти плакаты обладают художественной
ценностью, в них используется множество
цветов, тонов и полутонов, они яркие и краси-
вые. Это говорит о том, что на создание та-
ких плакатов денег не жалели, что входит в
диссонанс с целью создания плакатов – сбо-
ром денег. Фигуры на плакатах статичны и не
обращаются к зрителю. Одежда изображен-
ных на обоих плакатах людей выдает в них
военных, однако они не производят впечатле-
ния защитников: на плакате А.И. Кравченко
значимость фигур размывается агрессивно-
ярким фоном. Кроме того, плакат перегружен
в цветовом и композиционном решении: изоб-
ражение содержит множество деталей, ис-
пользуются яркие, почти агрессивные цвета.
На плакате Б.М. Кустодиева солдат стоит на
фоне людей, идущих с флагами мимо него. Как
соотносятся эти люди, идущие своей дорогой,
и этот солдат, стоящий над ними, спиной к ним
и пребывающий в задумчивом спокойствии, –
не понятно. Далее плакат «Подписывайтесь
на Заем Свободы. Родина и свобода в опас-
ности...» перегружен текстом, на плакате
«Заем Свободы» текста мало, однако изоб-
ражения на обоих плакатах связаны с текстом
очень опосредованно.

Содержательно-коммуникативные
особенности. Образы военных узнаваемы,
однако динамизм и сюжетность отсутствуют.
Текст выступает первичным по отношению к
изображению, поясняет его. Призыв содер-
жится только в тексте, причем только в пла-
кате «Подписывайтесь на Заем Свободы.
Родина и свобода в опасности...». Идею-при-
зыв плаката «Заем Свободы» никак не пояс-
няет ни текст, ни изображение.
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Художественные особенности плака-
тов. Фигуры обладают выразительностью,
цвета используются яркие, перспектива упро-
щена. Однако изображения излишне богаты
художественно (тона, полутона, тени), множе-
ство деталей, ярких цветов. Все это позволя-
ет скорее отнести изображения к жанру изоб-
разительного искусства, к картинам, чем к
жанру плаката.

Можно заключить, что плакаты военно-
экономической агитации еще не отходят от
книжных и рекламных клише. Они яркие, бо-
гатые художественно, но не идейно. Изобра-
жение и текст связаны очень опосредованно.

Развитие плакатов, посвященных
революционной пропаганде в 1917 году

Третью группу плакатов, распространя-
ющихся в 1917 г., мы назвали «революцион-
ная пропаганда», поскольку основной идеей,
заложенной в них, было прославление рево-
люции и ее результатов. Плакаты разные по
стилистике и выразительным средствам.

В плакатах широко используются клише,
почерпнутые из газет. Например, иллюстрация,
передающая факты, – плакат «Дни революции

в Москве 2 марта на Воскресенской площади»
(Москва, Литография тов-ва И.Д. Сытина,
1917 г.) (рис. 3). Или демонстрация портретов
людей, стоящих во главе государства после
Февральской революции, – плакат «Великое ос-
вобождение России» (Москва, Изд-во Г. и
Д. Александровых, 1917 г.).

Содержательно-коммуникативные
особенности плакатов. На плакате «Дни ре-
волюции в Москве 2 марта на Воскресенской
площади» изображение реалистично, погружа-
ет зрителя в происходящее событие, позволя-
ет увидеть его собственными глазами. Идея
плаката «Великое освобождение России» со-
стоит в демонстрации портретов членов Вре-
менного правительства, а также воспевании
Февральской революции как освобождения
России. Таким образом, идеи на обоих плака-
тах отражены ясно и непротиворечиво; изоб-
ражения сюжетны, динамичны. Газетная ре-
алистичность воплощается на плакатах по-
разному: плакат «Дни революции в Москве
2 марта на Воскресенской площади» демон-
стрирует реалистичность событий, однако не
использует узнаваемые образы; плакат «Ве-
ликое освобождение России» демонстрирует
портреты реальных людей и использует узна-

Рис. 3. Плакат «Дни революции в Москве 2 марта на Воскресенской площади»
(Москва, Литогр. тов-ва И.Д. Сытина, 1917 г.)
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ваемые образы (крестьян, рабочих, военных),
однако сюжет фона – не реалистичен. Текст
играет скорее поясняющую, второстепенную
роль, частично включен в изображение: лозун-
ги искусно вписаны во флаги, подписи под пор-
третами поясняют, кто на них изображен. Оба
плаката ни к чему не призывают, но прослав-
ляют новый мир, эмоционально воздействуют
на зрителя.

Художественные особенности плака-
тов. На обоих плакатах изображения содер-
жат множество мелких деталей: масса лю-
дей с красными флагами; выстроена перспек-
тива, используется множество полутонов; при-
сутствует разделение на несколько планов. Со-
здание плакатов наверняка заняло много вре-
мени и сил, кроме того, все перечисленные
детали не удобны для печати. Плакаты не
яркие, не броские.

Таким образом, использование газетных
клише обогащает жанр плакатов реалистич-
ностью, заставляющей зрителя сопереживать
и быть в курсе происходящих событий. Од-
нако художественные недостатки (неяркость,
множество деталей) не позволяют в полной
мере использовать преимущества плакатно-
го жанра.

Для прославления наступления нового
миропорядка в 1917 г. используются образы
победителей – солдат, рабочий; часто подчер-
кивается их содружество. Примерами могут
служить плакаты «Да здравствует свободная
Россия!» А.М. Зальцмана (1917 г.) и «Памят-
ка народной победы. Николай Романов отда-
ет корону своим победителям» (Петроград,
Невская художественная электропечатня,
1917 г.)

Содержательно-коммуникативные
особенности плакатов. На плакатах присут-
ствуют узнаваемые образы «рабочего» и
«солдата», чье содружество в революции сде-
лало возможным начало новой эры. Наступ-
ление нового миропорядка и надежду на сча-
стливое будущее символизирует восходящее
солнце. На плакате «Памятка народной по-
беды…» к этим образам добавляется коле-
нопреклоненный император Николай Романов,
передающий корону и символически власть.
Таким образом, идеи победоносного сотруд-
ничества и символической передачи власти –
выражены ясно. Изображения сюжетны, на-

полнены символизмом, но статичны. Плака-
ты не призывают к действиям, но демонстри-
руют наступление новой жизни. Текст и изоб-
ражение на обоих плакатах являются взаимо-
дополняющими.

Художественные особенности плака-
тов. Плакат «Да здравствует свободная Рос-
сия!» исполнен в черно-белой гамме, в техни-
ке «графика», его нельзя назвать ярким, од-
нако лаконичность сюжета делает его понят-
ным и «зацепляющим». Напротив, плакат «Па-
мятка народной победы…» – многоцветный,
яркий, однако множество символов и деталей
уводит внимание от основного сюжета.

Таким образом, плакат обогащается уз-
наваемыми собирательными образами, обла-
дающими характерными деталями одежды,
символами новой эпохи – восходящим солн-
цем и красным знаменем.

На плакате «Самодержавный строй. Мы
царствуем. Мы за вас молимся. Мы вас су-
дим. Мы вас охраняем. Мы вас кормим. А вы
работайте!» А. Радакова (см. рис. 4) (Пет-
роград, изд-во «Парус», 1917 г.) необходимо
остановиться отдельно. Он создан в форме
«социальной пирамиды». Пирамида, как ко-
микс, содержит несколько уровней-сюжетов,
которые можно рассматривать и по отдель-
ности, и в комплексе. Все сюжеты динамич-
ны, демонстрируют ущемление прав трудя-
щихся, скрывающееся за декларируемыми
текстовыми лозунгами. Этот плакат особен-
но примечателен тем, что на нем зарождают-
ся образы для агитплакатов следующих лет –
толстые попы , злые генералы, звенящие ор-
денами, толстые, сидящие на мешках «кула-
ки» с одной стороны и угнетенные крестьяне,
рабочие и солдаты – с другой.

Содержательно-коммуникативные
особенности плаката. Идея плаката – от-
разить социальную пирамиду во всей ее не-
справедливости – ясна. Плакат преисполнен
символичности. Характерные черты каждо-
го из образов гиперболизированы, поэтому об-
разы яркие и узнаваемые. Каждый из изобра-
женных сюжетов обладает своей динамикой
и драматургией. Даже царь, который изобра-
жен один, преподносится в процессе, в дина-
мике: он «царствует». Его накидка фактичес-
ки и символически «покрывает» все происхо-
дящее, является контуром, удерживающим
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пирамиду в насущном состоянии, а творяще-
еся беззаконие – в процессе. Текст органично
вплетается в изображение и становится его
важной смысловой частью, позволяющей про-
демонстрировать диссонанс между тем, что
провозглашается, и реальным положением
дел. Текст и изображение составляют единое
целое. Плакат напрямую ни к чему не призы-
вает и не демонстрирует новое положение
вещей. Он обращается к эмоциям зрителя в
надежде, что продемонстрированные образы
вызовут в нем несогласие и спровоцируют
активные действия для перестройки существу-
ющей пирамиды, однако об этом должен до-
гадаться сам реципиент.

Художественные особенности плака-
та. Плакат яркий, многоцветный, зацепляю-
щий внимание своей необычной формой. Ис-
пользуется много цветов и мелких деталей,
однако нет теней, полутонов и размытой тол-
пы. Все образы персонифицированы. Больше-
форматность играет на руку изображению:

детали становятся более крупными и удоб-
ными для восприятия. Глубина пространства
сокращена до единственного плана изображе-
ния и фона с облаками, не несущего сюжет-
ной нагрузки.

Таким образом, этот плакат – один из
немногих плакатов, который обладает почти
всеми признаками русского революционного
плаката. Он яркий по форме и глубокий по со-
держанию. Единственное, что на нем отсут-
ствует – это внятный призыв к активным дей-
ствиям. Реципиенту демонстрируется пирами-
да несправедливости и оставляется свобода
выбора – что думать и как жить дальше. Поз-
же политические плакаты не стали давать зри-
телям возможности домыслить, прибегая к
конкретным призывам.

Подводя итог, отметим, что плакаты, ко-
торые можно отнести к тематике революци-
онной пропаганды, пошли дальше других в ис-
кусстве передачи идей. Большинство из них
ни к чему не призывает, но утверждает рево-

Рис. 4. Плакат «Самодержавный строй. Мы царствуем. Мы за вас молимся. Мы вас судим.
Мы вас охраняем. Мы вас кормим. А вы работайте!» А. Радакова (Петроград, изд-во «Парус», 1917 г.)
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люцию, демонстрирует радость, надежду на
новую счастливую жизнь, новый справедли-
вый миропорядок. Плакаты эмоционально
включают зрителя. Есть такие, которые ис-
пользуют клише реалистичных газетных ил-
люстраций, но есть и те, которые совершают
прорыв в использовании символов и в нахож-
дении образов, что впоследствии будет успеш-
но использоваться в массовой агитации («кре-
стьянин», «рабочий», «солдат», «поп», «кулак»,
«генерал» и др.). Текст на плакате может быть
и главным элементом, и подчиненным, и даже
необходимой частью плаката. В плакатах ве-
дутся поиски выигрышной цветовой гаммы и
революционного символизма.

Заключение

На наш взгляд, основными причинами
возрастания интереса к использованию поли-
тического плаката в 1917 г. является осозна-
ние потребности в оперативном, динамичном
и массовом воздействии, информировании, а
также потребности в удержании внимания и
эмоциональном включении зрителя. Осозна-
ние ограниченности возможностей текстовой
пропаганды открывает пространство для по-
иска новых визуальных форм воздействия.
В результате сложился новый жанр полити-
ческого плаката, обладающего своими непов-
торимыми особенностями формы и содержа-
ния. Среди них: ясность, непротиворечивость
заключенной идеи, узнаваемость используе-
мых образов, сюжетность, яркие цвета, ми-
нимизирование полутонов и теней, большефор-
матность и др.

В 1917 г. жанр политических революци-
онных плакатов только начинал складывать-
ся, и многие особенности жанра советского
политического плаката находились в разра-
ботке. Велся поиск символических визуаль-
ных форм и методов воздействия на массы.
Отправной точкой служили рекламные пла-
каты, книжные (журнальные) иллюстрации,
тропы, наработанные в изобразительном ис-
кусстве, которые пытаются переделать под
новые политические задачи. Изображение
подбиралось скорее из соображений «краси-
вости», чем «убедительности», и могло быть
не связано напрямую с идеей плаката. С точ-
ки зрения содержания ранние плакаты чаще

повествуют или демонстрируют новый ми-
ропорядок, а не призывают к активным дей-
ствиям. Конкретный призыв проголосовать
встречается только в плакатах, посвященных
предвыборной агитации. Ясность и непроти-
воречивость заключенных идей часто дос-
тигается за счет напечатанного на плакатах
текста. Текст, как правило, выступает пер-
вичным по отношению к изображению и по-
рой не удобен для чтения и восприятия. Бли-
же к концу революционного 1917 г. в плака-
тах начинает использоваться прием симво-
лизации и прием прорисовки сюжета. Персо-
нажи становятся более близки и узнаваемы
для реципиентов, вырабатываются характер-
ные способы изображения тех или иных со-
циальных акторов эпохи. Поиски не прошли
даром – плакаты, посвященные революцион-
ной пропаганде, изданные ближе к концу года,
находят необходимые выразительные симво-
лы и яркие образы. Была осознана необходи-
мость говорить с народом, вовлеченным в
революцию, на языке понятных и близких ему
визуальных образов. Следующая задача,
вставшая перед авторами плакатов, была
посвящена поиску способов эффективной
мотивации реципиентов на активные действия
в революционной борьбе.
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