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Abstract. The article is devoted to the Soviet poster of the first five- year plan of Soviet 
Russia –  1917–1922. The poster in the period under consideration is one of the main genres 
of fine art, it is he who becomes the most responsive to current historical events and changes, 
and also accepts the actual challenges of the time. In this genre, an active search is being 
made for adequate forms of expression of current socio- political ideas and the introduction 
of the values of the new world under construction into the field of public consciousness.
The article considers both the phenomena of poster art from 1917 to 1922 as a whole 
and presents an analysis of individual representatives of the poster of this time. The 
methodological basis of the study is the theory of fine arts by V. I. Zhukovsky and 
philosophical and art history analysis. The posters of A. P. Apsita “On the horse, proletarian!” 
(1918) and D. S. Moora “The enemy is at the gates! He brings slavery, hunger and death!” 
(1919). The study of posters demonstrates the specifics of the composition of actual images 
of this period and the originality of the artistic ideas of these works.
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Жанр советского плаката  
в изобразительном искусстве 1917–1922 гг.

Н. Н. Пименова, А. А. Шпак, Т. К. Ермаков
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья посвящена советскому плакату первой пятилетки Советской 
России –  1917–1922 гг. Плакат в рассматриваемый исследованием период выступает 
одним из главных жанров изобразительного искусства, именно он становится самым 
реагирующим на актуальные исторические события и перемены, а также принимает 
актуальные вызовы времени. В этом жанре активно ведется поиск адекватных 
форм выражения актуальных общественно- политических идей и внедрение в поле 
общественного сознания ценностей нового строящегося мира.
Статья рассматривает как феномены плакатного искусства с 1917 по 1922 г. в целом, 
так и представляет анализ отдельных репрезентантов плаката этого времени. 
Методологической основой исследования выступает теория изобразительного 
искусства В. И. Жуковского и философско- искусствоведческий анализ. В качестве 
анализируемых репрезентантов авторами выбраны плакаты А. П. Апсита «На коня, 
пролетарий!» (1918 г.) и Д. С. Моора «Враг у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!» 
(1919 г.). Исследование плакатов демонстрирует специфику сложения актуальных 
образов этого периода и своеобразие художественных идей данных произведений.

Ключевые слова: жанр плаката, советский плакат, 1917–1922 гг., агитационный 
плакат, конструктивистский плакат, А. П. Апсит, Д. С. Моор.
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Введение
Тема советского плаката остается ак-

туальной и даже приобретает все больший 
интерес исследователей по причине своей 
революционности, широты поисков решения 
задач плаката и средств художественного 
языка этого жанра. Во время первой пяти-
летки Советской России мастера плаката 
существенно трансформируют этот жанр. 
Зародившись ранее в области потребления 
и рекламы, а также эстетической афиши, 
плакат становится одновременно на рельсы 
демократизации и экспериментов в искус-
стве. При этом он по- прежнему обладает 
возможностью выстраивать общение с са-

мым широким кругом зрителей, зрителей 
не элитарных и искушенных, а даже только 
вставших на путь взаимодействия с искус-
ством и просвещающихся в этом процес-
се. Язык плаката, совмещающий визуаль-
ное и вербальное сообщения, выступает 
одним из эффективных средств передачи 
и пояснения новых идеалов и передовых 
общественно- политических идей, основ 
строящегося нового социалистического 
мира. Не случайно исследователи истории 
советского плаката называют произведе-
ния 1917–1922 гг. средством формирования 
общественного сознания, организации кол-
лективной психологии.
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Методология исследования
Теоретико- методологической основой 

для проведения исследования выступает те-
ория изобразительного искусства В. И. Жу-
ковского (Zhukovskij, 2011). В рамках данной 
модели разработаны ключевые теоретиче-
ские понятия, а также предложена общая 
схема философско- искусствоведческого 
анализа, что предоставляет исследователю- 
искусствоведу достаточно простой, но весьма 
действенный инструментарий, с помощью 
которого возможно изучение комплекса идей, 
которые могут быть обнаружены в том или 
ином произведении визуального искусства. 
На сегодняшний день существует доста-
точно большой массив источников, демон-
стрирующих продуктивность философско- 
искусствоведческого анализа в применении 
к исследованию произведений различных ви-
дов искусства (Avdeeva, 2020; Koptseva, 2022; 
Leshchinskaya, 2021; Novaya art- kritika, 2015; 
Semenova, 2011; Sitnikova, 2022; Sitnikova, 
Li, 2022; Sitnikova, 2020; Leshchinskaya, 
Sitnikova, Sertakova, Koptseva, 2022; Koptseva, 
Degtyarenko, Menzhurenko, Pchelkina, 2022).

Философско- искусствоведческий ана-
лиз подразумевает последовательное опи-
сание пространства художественного про-
изведения в разных качествах –  переходя 
от уровня взаимодействия исключительно 
цветовых пятен, через постепенное выде-
ление персонажей и персонажных групп 
к генеральному синтезу всей идеи произ-
ведения в виде единой композиционной 
формулы, выражающей символическое 
содержание произведения. На каждом эта-
пе исследователь предлагает определён-
ное композиционное построение, которое 
в снятом виде содержит определённый 
пласт художественной идеи.

Предварительно говоря о возмож-
ностях использования философско- 
искусствоведческого анализа для иссле-
дования произведений плакатного жанра, 
стоит отметить некоторые особенности. 
Так, художественный образ плаката стре-
мится быть предельно точным, а потому 
уровень взаимодействия краскоформ, как 
правило, не играет ведущей роли. Поми-
мо этого, художественный образ плаката 

специфичен в силу того, что большинство 
плакатов обладают некоторой центральной 
идеей –  главным тематическим ядром, ко-
торое дополнительно подчёркнуто текстом. 
В то же время долгое общение зрителя 
с произведением предполагает углубле-
ние генеральной идеи, раскрытие всей её 
многоаспектности с возможным выходом 
и за пределы социоцентрического уровня 
религиозности, являющегося ведущим для 
плакатного жанра.

Как раз строгая привязка к историче-
ской действительности и социальная на-
правленность плакатного жанра предпола-
гают чуть большее внимание к контексту 
создания того или иного произведения, 
поскольку именно актуальные потребности 
общества порождают запрос, который при-
зван решить плакат. Именно поэтому, хотя 
философско- искусствоведческий анализ, 
разработанный В. И. Жуковским и не пред-
полагает постоянного обращения к исто-
рическим реалиям создания произведения, 
в данном конкретном исследовании мы бу-
дем обращаться к отдельным аспектам, ко-
торые помогут нам точнее сформулировать 
особенности центральной идеи, лежащей 
в основе того или иного произведения.

Обзор исследований по теме
Советский агитационный плакат ак-

тивно исследуется с позиции разных на-
учных областей. Обширные исследования 
советского плаката в искусствоведении 
посвящены анализу как отдельно взятых 
произведений одного жанра или периода, 
так и обширных периодов в целом. Искус-
ствоведческий анализ советского плаката 
позволяет выделить определенные законо-
мерности развития. В данной статье анали-
зируется революционный период, он явля-
ется переходным, в это время происходит 
поиск максимально выразительной формы 
и выработка особого художественного язы-
ка плаката в контексте нового государства 
и общества.

Жанр советского плаката исследуется: 
в качестве формирования советской, наци-
ональной идентичности (Shpak, 2022), об-
раза государства (Koptseva, Sitnikova, 2019), 
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истории советского плаката, проводится 
семиотический анализ текстов советских 
плакатов, проводится искусствоведческий 
анализ графических произведений.

Историей советского плаката занима-
ется большое количество исследователей: 
В. П. Полонский (Polonskij, 1925), В. В. Ле-
бедев, Н. Н. Пунин (Lebedev, Punin, 1922), 
Н. И. Бабурина (Baburina, 1990), А. Д. Сидо-
ров (Sidorov, 1919), А. Д. Трихина (Trikhina, 
2019), Е. В. Черневич (Chernevich, 1990), 
А. А. Сидоров (Sidorov, 1969), В. Б. Корец-
кий (Koreckij, 1958) и др.

Классифицируется советский плакат 
как по тематике, так и по временным пери-
одам, которые обусловлены исторической 
ситуацией в России и СССР. Отдельно ис-
следуются плакаты времени Великой От-
ечественной вой ны (Ulizko, 2014; Ageeva, 
Smetanina, 2020). Устанавливаются такие 
направления советского плаката, как про-
светительский, рекламный, детский, учеб-
ный и политический (Polonskij, 1925; Buryak, 
Ruchkina, 2022). Характеризуется с точки 
зрения точности, правильности, экономич-
ности и краткости. С позиции семиотиче-
ского анализа текстов, сопровождающих 
советский плакат, выступают следующие 
исследователи: Д. С. Быльева, В. В. Лоба-
тюк, Н. Б. Смольская (Biljeva, Lobatjuk, 
Smol’skaja 2019; Nefedov, 2011; Ponomareva, 
2016). Исследованием советского плака-
та в качестве инструмента формирования 
идентичности занимаются исследователи: 
В. О. Андреева (Andreeva, 2022), М. Ф. Ни-
колаева (Nikolaeva, 2012). Выделяются осо-
бые языковые средства, использующиеся 
в советском плакате в качестве культурной 
технологии. Тип графики –  плакат активно 
тиражируется, копируется и воздействует 
на массы. Соответственно, требует особых 
сопровождающих текстов, емко вмещаю-
щих основной смысл произведения.

Помимо изучения формирования на-
циональной идентичности рассматривает-
ся мифологическое мышление в качестве 
механизма формирования нового мировоз-
зрения идеологии. Данный механизм эф-
фективен и заключается в использовании 
таких приемов, как противопоставление 

старой и новой эпохи, эсхатологический 
миф, (Chabina, 2022), эмоциональная окра-
ска, отношение к реальности, присутствие 
«первообразов», создание целостной карти-
ны мира (Kosov, 2007).

Изучение иконографии советского пла-
ката и анализ некоторых графических про-
изведений можно встретить у исследова-
телей: Е. А. Орех (Orekh, 2021), Ф. А. Кокен 
(Koken, 2004).

В рамках общего развития конструк-
тивизма в России 1917–1922 гг. советский 
плакат рассматривается с позиций гра-
фического дизайна и целенаправленного 
художественного конструирования (Grin, 
Jorova, 2016).

Несомненно, по теме советского пла-
ката создано большое количество научной 
литературы, но тем не менее не охватыва-
ющей в полной мере всей специфики на-
правления. Продолжение изучения данного 
жанра открывает возможности для уточне-
ния роли советского плаката 1917–1922 гг. 
в истории искусств и в истории становле-
ния СССР в целом.

Результаты
Жанр плаката в советском искусстве  
1917–1922 гг.

Плакат –  один из ведущих жанров изо-
бразительного искусства первой пятилетки 
Советской России. Советский плакат выво-
дит этот жанр в соответствии с идеологи-
ческими предпосылками из сферы потре-
бительской или элитарной в пространство 
как можно более широкого круга зрителей 
с их достаточно рядовым опытом. Глобаль-
ное переустройство государства и обще-
ства требовало актуальных и эффективных 
средств и форм трансляции новых соци-
альных идеалов и ключевых политических 
идей. Плакат в этой области задач был вне 
конкуренции, и очень быстро плакатное 
искусство заняло одну из лидирующих 
позиций как востребованный посредник 
в коммуникации новой реальности и граж-
дан уже Советской России, во внедрении 
в общественное сознание идеалов Рево-
люции. Исследователи истории этого жан-
ра изобразительного искусства называют 
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плакат времени становления СССР основ-
ным средством пропаганды социалистиче-
ской идеологии (Chaus, 2010b), средством 
«организации коллективной психологии» 
(Polonskiy, 1925).

Плакат стал ареной классовой борь-
бы, сопротивления старому миру и всему, 
связанному с прежним мироустройством, 
утверждения новых идей и будущей победы 
строящегося социалистического общества, 
формирования сил гражданской вой ны 
и позитивного образа нового обществен-
ного порядка и власти. Мастера плакатно-
го искусства –  одни из тех представителей 
творческой интеллигенции, кто активно 
участвует в политической жизни страны. 
Один из интереснейших феноменов этого 
времени «Окна РОСТА». Это серия произ-
ведений массового агитационного искус-
ства, созданная в период с 1919 по 1921 г. 
в системе Российского телеграфного агент-
ства (РОСТА). «Окна РОСТА» объединили 
художников и поэтов в работе над сатириче-
ским уличным плакатом на злободневные 
темы. Авторство первого «Окна РОСТА» 
(1919 г.) принадлежит М. М. Черемных 
и Н. К. Иванову (литературный псевдо-
ним –  Грамен). Движение «Окон РОСТА» 
появилось в Москве и впоследствии значи-
тельно разрослось –  подобные плакаты ста-
ли публиковаться в Петрограде, Саратове, 
Харькове, Одессе, Ростове- на- Дону, Баку 
и других городах. Среди авторов «Окон РО-
СТА» известнейшие деятели искусства это-
го времени В. В. Маяковский, Д. С. Моор, 
И. А. Малютин, К. С. Малевич, А. В. Лен-
тулов, И. И. Машков, Кукрыниксы. Одним 
из средств этого направления агитационно-
го плаката стала типизация образов новой 
реальности –  «Окна РОСТА» в лаконичной 
форме и ясными средствами создают об-
разы трудящегося и его врага: «Специфи-
ка их заключалась в немедленной реакции 
на самые злободневные вопросы и факты. 
Тексты «Окон РОСТА» отличались про-
стотой и точностью характеристик, иду-
щих от традиций народных лубков и ча-
стушек… В них сложился и типизировался 
определенный дух персонажей, переходя-
щих из плаката в плакат: рабочий, красно-

армеец, крестьянин, капиталист, поп, ку-
лак» (Sarab’yanov, 1979: 302).

Агитационные плакаты обращались 
не только к темам Гражданской вой ны, 
но и новым социальным явлениям, напри-
мер, электрификации, ликвидации без-
грамотности, порядку на производстве 
и трудовой дисциплине. По мнению иссле-
дователей, художественные особенности 
такого плаката опирались одновременно 
на традиции демократические и эстетиче-
ские. В них традиции лубка и карикатуры 
соединялись с чертами графики объеди-
нения «Мир искусства», В. П. Полонский 
в своей работе 1925 г. назвал такой вид пла-
ката «революционным лубком» (Polonskiy, 
1925: 112). Помимо агитплаката советские 
художники в период 1917–1922 гг. работа-
ли над афишами и киноплакатами, над ре-
кламными плакатами учреждений новой 
производственно- потребительской систе-
мы (ГУМ, Моссельпром, Резинотрест, Лен-
гиз и т.д.). А в начале 1920-х гг. участвовали 
в оформлении и издании журналов: извест-
ные журналы «ЛЕФ» и «Современная архи-
тектура» появятся ближе к середине 1920-х, 
но «Кино- фот» выпускался с 1922 г. (Khan- 
Magomedov, 1995a.).

Плакат начала 1920-х гг. также принято 
называть авангардным или конструктиви-
стским (Barkhatova, 2017). Язык конструк-
тивистского плаката сложился из экспе-
риментов в живописи –  поисков таких 
направлений, как кубофутуризм, супре-
матизм, лучизм. В этой ветви плакатного 
искусства работало образованное в 1919 г. 
К. С. Малевичем с единомышленниками 
объединение «УНОВИС» –  «Утвердители 
нового искусства». Члены объединения 
работали как над абстрактной живописью, 
так и над предметным дизайном, и, в част-
ности, выполняли заказы по плакату: 
(Khan- Magomedov, 2007: 335). С 1918 г. 
в Москве, Петрограде и других городах соз-
даются новые учебные заведения –  Высшие 
художественно- технические мастерские, 
или ВХУТЕМАС. Преподавателем мастер-
ских был А. М. Родченко, известный как 
один из создателей дизайна, родоначаль-
ник новой советской рекламы, живописец, 
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график, плакатист, скульптор, фотограф, 
художник театра и кино. С 1923 г. в русле 
ВХУТЕМАСА работал творческий тандем 
«Реклам- конструктор: Маяковский –  Род-
ченко». В целом влияние идей и форм аван-
гарда и его лидеров на искусство плаката 
очень масштабно (Khan- Magomedov, 1995b; 
Khan- Magomedov, 2000).

Интересно, что в это же первое вре-
мя существования советского искусства 
начата рефлексия опыта плаката. Извест-
но, что изучением художественного языка 
советского плаката и спецификой его воз-
действия на зрителя с 1920 г. стали актив-
но заниматься в Декоративном институте 
(г. Петроград), где были организованы ма-
стерские по агитплакату (под руководством 
Р. Френца) и торгово- промышленному 
плакату (под руководством М. Векслера) 
(Barkhatova, 2017).

В 1922 г. выходит в свет издание, под-
готовленное Н. Н. Пуниным и посвященное 
плакатам В. В. Лебедева для агитацион-
ных «Окон РОСТА» в Петербурге, создан-
ных в период с 1919 по 1921 г. Это издание 
не только публикует 23 цветных плаката, 
но и тексты, формулирующие ключевые 
особенности этих образцов плакатного ис-
кусства (Punin, 1922).

В. П. Полонский в 1925 г. выпускает 
издание, которое публикует плакаты, клас-
сифицированные по авторам. По сути, этот 
труд представляет собой не исследование, 
о чем и сказано в предисловии, а сводный 
каталог советского революционного плака-
та. Время с 1917 по 1925 г. автором названо 
«героическим периодом развития» плакат-
ного искусства в СССР (Polonskiy, 1925).

Анализ репрезентантов  
советского плаката 1917–1922 гг.

На 1917–1922 гг. приходится период по-
сле Октябрьской революции 1917 г. и, как 
следствие, гражданской вой ны и оконча-
тельное установление новой советской вла-
сти –  СССР. В качестве репрезентанта для 
философско- искусствоведческого анализа 
(Zhukovskiy, Koptseva, 2004) выбран плакат 
Александра Петровича Апсита (Апситис) 
«На коня, пролетарий!», 1918 г. (рис. 1). 

Данное произведение выбрано по причине 
поиска нового художественного языка.

Плакат создан в технике плоской пе-
чати –  литографии, что типично для со-
ветского плаката данного периода. Плакат 
имеет размеры 106 на 71 см на бумаге, до-
статочно большое графическое произведе-
ние. Агитационный плакат ориентирован 
на широкие массы и требует соответству-
ющих размеров. Наиболее призывающие 
к действию плакаты создавались в основ-
ном с использованием черного и красного 
цветов, выражающих активное, контраст-
ное и провокационное в произведении ис-
кусства. Контраст в данном случае строит-
ся на противопоставлении хроматических 
и ахроматических цветов (Johannes, 2007). 
Визуальный язык с опорой на данную цве-
товую палитру призван привлекать массы, 
служить интересам нового миропорядка. 
Композиционная формула строится на пре-
обладании диагонали, проходящей с ниж-
него левого угла в правый верхний, что 
указывает на подъем боевого духа людей. 
Расположение текстового сопровождения 
сверху и снизу также выделено черным 
и красным цветом, чередующимся с основ-
ными персонажами советского плаката.

Он создан в Литературно- издательском 
отделе Политуправления Реввоенсовета 
Москвы. Ориентация на популяризацию 
государственных идей и пополнение ря-
дов Красной Армии отражается и в раннем 
творчестве художника. Все образы призы-
вают людей, но имеют лаконичные и чет-
кие знаки- символы, в то время как позднее 
в творчестве художника появляются более 
детализированные, захватывающие разные 
сферы человеческой жизни образы. Так как 
ближе ко времени установления СССР на-
растают и другие проблемы, в том числе 
социальные и экономические. Тем не менее 
революционный пафос преобладает над 
всеми другими в переходный период, в пла-
катах отражается установление «новой ми-
фологии» советского человека. Так, напри-
мер, в данном произведении неслучайно 
основным выбран образ всадника. Всадник 
на протяжении долгого времени в русской 
культуре является символом героя–побе-
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дителя, соответственно, выбор такого сим-
вола, одновременно опирается на мифы 
прошлого (фольклорный образ) и разные 
исторические эпохи, но в то же время изби-
рается для использования в период станов-
ления советской власти. Преемственность 
символических образов прошлых эпох по-
зволяет человеку нового времени опираться 
на прошлое, но тем не менее познавать но-
вые образы, транслируемые государством.

В произведении представлены такие 
основные персонажи, как кавалерист, конь, 
флаг, бойцы и сопровождающий текст.

Кавалерист или всадник является 
центральной фигурой в произведении. Он 
представлен в максимально динамичной 
позе. Так как композиционно он служит 
осью и вмещает в себя большое количе-
ство знаков, формирующих целостный об-
раз бойца Красной Армии. Он представлен 
на коне, с саблей, поднятой вверх, что ука-
зывает на динамику персонажа и момент 

нахождения в бою, это усиливается присут-
ствием в другой руке древка развивающего-
ся красного флага с аббревиатурой РСФСР. 
Во внутреннем пространстве плаката есть 
прямоугольная рама со скошенными угла-
ми, в которую вписан основной транслируе-
мый сюжет, но для подчеркнутой динамики 
образа кавалериста флаг и конь пересекают 
данную рамку и выходят на зрителя, тем 
самым создавая эффект наступления кава-
лериста, символизирующего Красную Ар-
мию. Развевающийся флаг красного цвета 
занимает такой же объем, как кавалерист, 
что дополняет его образ символами нового 
государства. За отдельным солдатом стоит 
мощная позиция нового советского госу-
дарства, транслирующая важность каждого 
рабочего и крестьянина для строительства 
нового мира и необходимых изменений 
в нем. Вороной конь детально проработан 
и находится в состоянии галопа, что уси-
ливает динамику художественного образа. 

Рис. 1. Плакат «На коня, пролетарий!», А. П. Апсит, 1918 г.
Fig. 1. Poster “On a horse, proletarian!”, A. P. Apsit, 1918

(Фото / Photo: https://artchive.ru/artists/14524~Aleksandr_Petro-
vich_Apsit/works/544594~Na_konja_proletarij)
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А выход за пределы конкретно очерченного 
пространства призван служить не только 
для привлечения зрителя, но и для захвата 
его внимания к текстовому сопровождению 
в нижней части, детально раскрывающему 
идею плаката: «Рабочая революция должна 
создать могущественную красную конницу. 
Коммунист должен стать кавалеристом». 
В верхней же части плаката текстовое со-
провождение «На коня, пролетарий» при-
зывает к действию и пересекается с крас-
ным знаменем, что также создает образ 
призыва, подкрепленного новым советским 
государством. Сопровождающий текст 
и художественный образ располагаются 
ритмически и чередуются как при помощи 
цветового контрастного решения (черный, 
красный, черный, красный), разноразмер-
ностью шрифтов, так и при помощи чередо-
вания текста и избранных знаков- символов. 
Именно текстовое сопровождение в первую 
очередь взаимодействует со зрителем.

Возвращаясь к художественному об-
разу произведения видим, что централь-
ный образ кавалериста выходит из облака, 
созданного движением кавалерии, и про-
ходя через фигуру всадника, по древку 
красного флага вырывается и становится 
продолжением буквы «Й» в слове пролета-
рий, призывая определенный социальный 
класс. Горизонтальное и вертикальное де-
ление персонажей в произведении практи-
чески не поддерживается. Сама кавалерия 
утопает на втором плане и имеет размытые 
очертания, что смещает акцент на возмож-
ности отдельно взятого человека и его зна-
чимости для общего дела. В то время как 
персонажи кавалерист, флаг и конь имеют 
четкий черный контур, усиливающий об-
раз.

Основными функциями данного пла-
ката являются агитационная и информа-
ционная. Использование конницы во время 
революционных событий имело решающее 
значение для Красной Армии. Первые крас-
ные конные отряды были сформированы 
позднее, в 1919 г. Конница является наибо-
лее подвижным типом именно наземных 
вой ск, а возможность опоры на культурные 
образы прошлого позволяет органично впи-

сать их в символы нового советского миро-
воззрения.

Таким образом, интерпретируя про-
изведение А. П. Апсита «На коня, проле-
тарий!», можно отметить ключевую идею 
призыва «красного» кавалериста из соци-
ального рабоче- крестьянского класса через 
применение динамичных, четких образов, 
соединяющих два мировоззрения –  про-
шлого и будущего. Идея формируется через 
динамичный художественный образ, при-
менение разных агитационных приемов, 
обладающих огромным коммуникативным 
потенциалом в рамках новой советской 
идеологии. Четкость, ясность, ритмич-
ность, оконтуренность фигур и преоблада-
ние диагонали в композиционном решении 
одновременно подчеркивают устойчивость 
новой власти советов, ее основательность 
и незыблемость идей. Но в то же время за-
разительность и динамичность образа ка-
валериста подчеркивает незаконченный 
характер происходящих исторических со-
бытий, призыв к действию и, как следствие, 
дальнейшему наступлению Красной Ар-
мии. В данном произведении отражается 
новая картина мира, основанная на спло-
ченности и единстве русского народа про-
тив старой капиталистической идеологии 
внутри страны.

Следующим репрезентантом для ана-
лиза выбран плакат «Враг у ворот! Он не-
сет рабство, голод и смерть!» Д. С. Моора, 
1919 г. (рис. 2).

Дмитрия Стахиевича Моора можно 
считать одним из самых репрезентатив-
ных художников советского плаката 1917–
1922 гг. Стиль художника характеризуется 
своеобразной экспрессией, использованием 
романтических приёмов и образов. Наибо-
лее известная работа мастера, относящаяся 
к данному периоду, –  плакат «Ты записался 
добровольцем?», созданный в июне 1920 г. 
Тем не менее работа «Враг у ворот!», ко-
торая была написана на год раньше, пред-
ставляется нам более интересным объектом 
для анализа, поскольку в ней представлен 
процесс поиска нового языка для выраже-
ния традиционного призыва к защите От-
ечества.
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В 1919 г. потребность в новых солда-
тах для Красной Армии всё ещё была до-
статочно высока, из- за этого смысловая 
нацеленность и задача плакатной работы 
достаточно проста и очевидна –  необходи-
мо призвать рабочих к защите собствен-
ной родины через демонстрацию ярких 
устрашающих образов врага, наступающих 
на своеобразную крепость нового советско-
го государства.

Пространство произведения органи-
зовано с помощью яркого контрастного 
противопоставления правой части пла-
ката, где преобладают красные оттенки, 
и левой части, наполненной чёрными цве-
тами. Своеобразной перемычкой между 
ними выступает белая пауза. Сама по себе 
граница достаточно резкая и хорошо чита-
емая, организована вертикальной линией, 
расположенной примерно по центру холста. 
При этом чёткость не соблюдается строго 
за счёт проникновения элементов из проти-
воположных половин одна в другую сверху 
и снизу. Вообще, исключительно на уров-

не красок граница между пространства-
ми выступает как сложное синтетическое 
единство, в котором чёрный и красный уже 
смешаны друг с другом, и чёрное как бы от-
тесняет красные элементы в левый угол.

Способствуют этому эффекту оттесне-
ния и динамика краскоформ. Если чёрные 
красочные элементы предельно динамичны 
и направлены слева направо, сверху вниз, 
то красные элементы представляют собой 
статичные, искусственные массы, в которых 
чёрные отблески как раз и создают элемент 
иррационального. В сущности, противове-
сом динамичного движения выступают чер-
ные же вертикальные и диагональные линии 
в правой части полотна. В результате компо-
зиция в глобальном плане организована вер-
тикальной линией в центре полотна и мно-
жеством диагоналей, направленных слева 
направо, сверху вниз, из- за чего создаётся 
композиция, с одной стороны, предельно не-
устойчивая, с другой стороны –  способная 
в определённый момент прийти в состояние 
равновесия: своеобразные «весы».

Рис. 2. Плакат «Враг у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!», Д. С. Моор, 1919 г.
Fig. 2. The poster “The enemy is at the gate!  

He brings slavery, hunger and death!”, D. S. Moore, 1919

(Фото / Photo: https://artchive.ru/artists/2169~Dmitrij_Stakhievich_Moor_Orlov/works/540457~Vrag_u_
vorot_On_neset_rabstvo_golod_i_smert%27_Unichtozh%27te_chernykh_gadov_Vse_na_zaschitu_Vpered)
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Если действительно рассмотреть пла-
кат «Враг у ворот!» как весы, то окажется, 
что левая часть весов расположена как бы 
внизу, она перевешивает. С одной стороны, 
этот эффект работает на генеральную идею 
плаката –  создаётся ощущение преоблада-
ния противника советской власти, врага, 
который и репрезентирован левой частью 
работы (в пользу чего говорят хорошо уз-
наваемые монархические знаки, наподобие 
флагов, «короля» и двуглавого орла). С дру-
гой стороны, этот «перевес» начинает вос-
приниматься как нечто работающее против 
врага.

Речь вот о чём –  нижняя левая часть 
плаката представляет собой знак «людской 
массы» –  чёрного множества, ощетинивше-
гося на крепостные лестницы множеством 
лестниц и стремящегося перебраться че-
рез них. Особенность этого чёрного моря 
заключается в том, что в него уже брошен 
«красный камень» –  часть крепостной сте-
ны (причём за ней следуют и другие) уже 
отвалилась и погрузилась в эту аморфную 
массу, способствуя её дальнейшему «погру-
жению» вниз, скатыванию в бездну.

Этой толпе противопоставлены за-
щитники красных стен нового государства. 
В каком- то смысле –  это всё те же люди, 
но если сподвижники врага исчезают в без-
дне, то бойцы Красной Армии из этой без-
дны выбираются, они организованно дви-
жутся вверх и занимают оборонительные 
рубежи, порой совершенно неестественно 
и мистически встраиваясь в, казалось бы, 
строго рационально организованный орга-
низм красного здания.

Наиболее важными образами, раскры-
вающими сущность и особенности пред-
ставленного противостояния, выступают 
фигуры, «ведущие» за собой чёрную массу. 
Интересно, что в этих фигурах аллегори-
чески явлен критический анализ «власти», 
внутри которой не ясно, кто кем управляет. 
С одной стороны, перед нами яркий образ 
двуглавого орла, монархического символа, 
несущего к крепостным воротам смерть 
(представленную скелетом в мантии) и цепь 
(распространённый для плакатного искус-
ства знак рабства). На руках у смерти сидит 

персонаж- король (в пользу этого говорит 
царская мантия, осанка, общая иконогра-
фия образа), которому смерть указывает 
окровавленной рукой на город. В результа-
те появляется образ чёрной птицы, несущей 
зло, за которым и выступают чёрные массы. 
Злом этим, вероятно, можно считать опре-
делённую социальную организацию, сим-
волом которой орёл и представляется.

При этом непосредственным упра-
вителем чёрной массы является, скорее, 
именно королевская фигура, о чём говорят 
как внешняя нагрузка на данный знак, так 
и своеобразная репрезентация его в каче-
стве ложно- святого (застёжка плаща смер-
ти формирует над королём своеобразный 
нимб). Этот персонаж оказывается лишь 
формальным элементом власти, который 
реально ничем не обладает и способен лишь 
быть игрушкой в руках настоящей власти, 
руководящей тьмой, –  смерти и рабства.

Для художественного образа произ-
ведения важен тот факт, что репрезентан-
там власти у врага противопоставлены 
не какие- то конкретные образы со стороны 
крепости, а её организация в целом. Если 
массы слева именно руководимы, ведомы 
некой тёмной силой и потому оказывают-
ся творящими неправедное дело, то строй 
солдат справа напротив организован сам 
по себе, на основании идеи, которая скре-
пляет их в нечто единое. Именно незави-
симость от иллюзии управителя во многом 
и делает структуру людей в правой части 
более «справедливой», чем левую.

В контексте этого противостояния ин-
тересно начинает играть и белый фон про-
изведения. Помимо уже описанной компо-
зиции со множеством диагональных линий 
можно говорить о существовании компо-
зиции вокруг единой диагональной линии, 
будучи организованной белым цветом, она 
поддерживает ощущение «клина», который 
вторгается в ряды противника со стороны 
красной крепости.

Если рассматривать идею клина, то рас-
крывается активная составляющая защиты 
нового мироустройства, ведь композици-
онная организация в виде весов создавала 
художественный образ, в котором чёрные 
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массы скатывались в бездну по причине их 
неверного устройства, в то время как струк-
турированное «советское» общество, как 
своеобразный волнорез, лишь удерживало 
наступающие силы неприятеля. Клин же 
демонстрирует активное действие разры-
вания и «высвечивания», которые способ-
ствуют качественному преображению на-
ступающей массы.

В чём же суть этого преображения? 
Можно говорить о том, что здесь как раз 
заключено нетривиальное смысловое со-
держание данной плакатной работы. Белый 
клин отделяет людскую массу от враже-
ских символов власти, которые как раз таки 
и ведут её в неправильном направлении. 
То есть осуществляемая операция носит ха-
рактер не столько «насилия» в ответ, сколь-
ко «просвещения». Необходимо не убить 
массу людей у стен крепости, а дать им по-
нять, кто руководит ими, после чего станет 
возможно их качественное преображение 
в солдат новой структуры.

В этом смысле становятся понятны-
ми и некоторая схожесть красных солдат 
с неприятелем, и включение чёрных эле-
ментов в саму крепость. Это связано с тем, 
что само по себе новое мироустройство 
возникло не из пустоты –  оно вырастает 
из старого миропорядка. По- новому здесь 
можно интерпретировать и падение камней 
из крепостной стены в чёрную массу напа-
дающих –  это своеобразное «засеивание» 
почвы, результатом которого становится 
не столько гибель в бездне, уготованной 
врагу, но прорастание нового оплота упоря-
доченной красной крепости.

Подводя итог анализу плаката «Враг 
у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!», 
созданного в 1919 г. Д. С. Моором, можно 
говорить о том, что главной его особенно-
стью является углубление одной ключевой 
идеи, которая сначала представляется зри-
телю в своей наиболее очевидной и про-
стой форме, которая в то же время и слу-
жит непосредственной задачей плаката, 
но способна и раскрыться с новых сторон 
при более внимательном всматривании 
в само визуальное пространство. В данном 
случае –  это постепенное движение от вы-

несенного в текст сообщения о необходимо-
сти защиты родины от наступающего врага, 
к осознанию характера этой самой защиты 
и миссии, которую несут бойцы, вставшие 
под знамёна Красной Армии.

Заключение
Советский плакат в своей истории про-

ходит несколько этапов. Переходный этап 
1914–1917 гг. характеризуется поиском ху-
дожественного языка с целью внедрения 
новых общественно- политических идей. 
Революционный этап 1917–1922 гг. –  клю-
чевой для данного исследования, характе-
ризуется значительной ролью агитплаката, 
занятого пропагандой социалистических 
идей, а также появлением нового советско-
го рекламного плаката и плаката в русле 
стиля «конструктивизм». Крупный совет-
ский период 1922–1991 гг. принято разде-
лять на десятилетия в соответствии с пери-
одами советской истории.

Плакат в рассматриваемый револю-
ционный период выступает одним из ге-
неральных жанров изобразительного ис-
кусства, поскольку предельно отвечает 
стоящим перед российским обществом 
вызовам времени –  демократизации и мас-
совости искусства, поиска новых форм 
выражения актуальных общественно- 
политических идей и ценностей нового 
строя, борьбы с прежним режимом. Плакат-
ное искусство выступило эффективным по-
средником в коммуникации новой идеоло-
гии и представителей всех слоев общества. 
Художники, работавшие в жанре плаката, 
не только работали над издательскими про-
ектами и созданием дизайна нового реклам-
ного продукта в создаваемой советской 
производственно- потребительской систе-
ме, но и активно участвовали в политиче-
ской жизни страны. Одним из репрезента-
тивных явлений агитационного плаката 
являются «Окна РОСТА». Авангардный 
конструктивистский плакат развивается 
объединением «УНОВИС» и преподавате-
лями ВХУТЕМАСа.

Исследование плакатов А. П. Апсита 
«На коня, пролетарий!» и Д. С. Моора «Враг 
у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!» 
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позволило пронаблюдать специфику сло-
жения актуальных образов этого периода 
и своеобразие идей.

Плакат «На коня, пролетарий!» вопло-
щает собой новую картину мира, оплотом 
которой является единство русского наро-
да против старой капиталистической иде-
ологии внутри страны. Плакат обращается 
к зрителю с призывной интонацией, этот 
призыв «красного» кавалериста передан 
посредством применения четких и в то же 
время динамичных образов, соединяющих 
два мировоззрения –  образы мира про-
шлого и будущего. Ясность, ритмичность, 
локализованность фигур и преобладание 
диагонали в композиционном решении 
одновременно подчеркивают устойчивую 
основательность новой власти советов, 
незыблемость идей и процессуальность 
происходящего, призыв к реальному дей-
ствию.

Плакат «Враг у ворот! Он несет раб-
ство, голод и смерть!» строит художе-
ственный образ, последовательно углубляя 
ключевую идею, представленную зрителю 
сначала в наиболее очевидной форме и по-
степенно раскрывающуюся с новых сторон. 
Исследование продемонстрировало посте-
пенное движение от вынесенного в текст 
сообщения о необходимости защиты ро-
дины от наступающего врага к осознанию 
миссии бойцов Красной Армии. Компози-
ционная организация в форме весов соз-
дает образ перевеса: черные массы канут 
в бездну из- за их неверного устройства, 
а структурированное советское общество 
сдерживает силы противника и способно 
удержаться в своей крепости. Композицион-
ная организация в форме клина демонстри-
рует активное действие, способствующее 
качественному преображению наступаю-
щей массы –  не насилием, а просвещением.
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