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Плакатное творчество Д. С. Моора (Орлова):  
философско- искусствоведческий анализ

Н. П. Копцева, Ю. С. Замараева, Ю. Н. Менжуренко
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты философско- искусствоведческого 
анализа шедевров советского искусства –  репрезентантов плакатной графики авторства 
Дмитрия Станхиевича Моора (Орлова), которые имеют всемирную известность 
и с тех пор неоднократно цитировались в последующих произведениях плакатного 
искусства. Выполнена аналитика роли плаката в мировом искусстве, в советском 
искусстве, представлен обзор литературы по данной проблематике, а также сделан 
философско- искусствоведческий анализ плакатных произведений Д. С. Моора «Ты 
записался добровольцем?», «Красный подарок белому пану», «Помоги». Раскрыто 
социоцентрирующее значение этих произведений, которое формируется в интеграции 
метапростых средств художественной выразительности и знаковых форм, обращенных 
к коллективному реципиенту, включенному в процессы глубочайшей социальной 
трансформации.
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искусствоведческий анализ.
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Введение
Современные трансформации, которые 

характерны для российского общества в це-
лом, имеют свою специфику в сфере куль-
туры и искусства. Если национальные цели 
формулируются определенным и конкрет-
ным, понятным для людей образом, то куль-
турные практики должны быть перенаправ-
лены для достижения национальных целей. 
В этом контексте особенно важно осмыслить 
опыт переломных моментов в истории Рос-
сии, когда аналогичные процессы привели 
сначала к постановке новых национальных 
целей, а затем культурные практики и дея-
тельность художников- мастеров была ори-
ентирована на достижение именно новых це-
лей. Одним из таких мастеров был Дмитрий 
Станхиевич Моор (Орлов), без сомнения, 

гений графического жанра в форме плака-
та, чье творчество выступает художествен-
ной иллюстрацией наиболее значимых для 
российской нации процессов –  революции, 
гражданской вой ны, Великой Отечественной 
вой ны. Именно эти исторические события 
формируют общероссийскую гражданскую 
идентичность в контексте коллективной 
рецепции россиянами самих себя как тех, 
кто пережил эти события, воспроизводит 
их в своей культурной памяти и почитает 
своих предков как акторов этих историче-
ских событий.

В данной статье будет впервые пред-
принят философско- искусствоведческий 
анализ творчества Дмитрия Станхиевича 
Моора (Орлова), хотя иные –  историко- 
искусствоведческие, например, –  исследова-
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ния, конечно же, неоднократно проводились, 
о чем будет сказано далее.

Исследователи Сибирского федераль-
ного университета на протяжении 25 лет 
разрабатывают, совершенствуют и апро-
бируют методологические подходы и кон-
кретные методики, связанные с философско- 
искусствоведческим анализом произведений 
изобразительного искусства (См.: Жуков-
ский, Копцева, 2004, Жуковский и др., 2006, 
Koptseva, Zhukovskiy, 2008, Жуковский, 
2011, Копцева и др., 2015, Колесник и др., 
2019, Резникова и др., 2019, Середкина и др., 
2019, Карлова и др., 2020, Ситникова, 2022a, 
2022b, Ситникова, Ли, 2022, Ситникова, 
Сертакова, 2022, Смолина, 2023, Бородина, 
2023 и др.). Были выполнены теоретические 
исследования также и для произведений му-
зыкального искусства. Метод философско- 
искусствоведческого анализа был создан 
В. И. Жуковским и доработан им совместно 
с Н. П. Копцевой и Д. В. Пивоваровым.

Философско- искусствоведческий ана-
лиз был многократно апробирован для 
различных произведений искусства (Ки-
стова, 2022, Шпак, 2022, Шурманова, 2023, 
Бородина, 2023b, Румянцев, 2023 и др.). 
Как правило, его полностью можно осуще-
ствить для произведений искусства ранга 
«шедевр», хотя отдельные элементы метода 
можно применять и для остальных произ-
ведений искусства (например, стилевых об-
разцов).

Для исследования творчества Дмитрия 
Станхиевича Моора (Орлова) с помощью 
метода философско- искусствоведческого 
анализа разработан исследовательский 
план, включающий анализ специфики гра-
фического жанра в форме плаката, для это-
го выполнены теоретические исследования 
значения плаката для мирового искусства 
и для советского искусства. Затем внима-
нию читателей предлагается применение 
метода философско- искусствоведческого 
анализа для репрезентантов творчества 
Д. С. Моора.

Плакат в мировом искусстве
Эстетическая ценность плаката нео-

чевидна. Графический жанр плаката ге-

нетически связан с объявлениями, чье яр-
кое и красочное оформление должно было 
привлечь читателей к содержанию этого 
объявления. Долгое время плакат –  это 
просто большой лист картона или бумаги 
с визуальными и текстовыми сообщени-
ями о событии, коммерческом предложе-
нии, анонсировании театрального или ки-
нематографического события. Отдельным 
видом плаката является пропагандистский 
плакат, который используется политиче-
скими партиями, а также особо выделяются 
военные плакаты, поддерживающие боевой 
дух и зачастую изображающие врага в ка-
рикатурном, гротесковом виде, а своих сол-
дат –  в образе героев (рис. 1).

Таким образом, выделяются социаль-
ные плакаты (анонсы и другие сообщения 
о мероприятиях), культурные плакаты (со-
общения о значимых культурных меро-
приятиях, к которым привлекается внима-
ние реципиентов), политические плакаты 
(образно поддерживающие политическую 
и идеологическую культуру, в том числе 
визуализирующие политическое и идео-
логическое соперничество), коммерческие 
плакаты (созданные для маркетинговых 
коммуникаций, побуждающие людей сле-
довать в их покупках определенным брен-
дам, торговым маркам, а также указыва-
ющие на товары, приобретение которых 
является разновидностью статусного по-
требления). До 1970-х гг. коммерческие пла-
каты были господствующей формой визу-
альной рекламы, пока их не сменило здесь 
телевидение.

Художественное значение плаката на-
чинается с момента, когда к его качеству 
заказчики тиражей плакатов начали предъ-
являть особо высокие требования, что 
происходит примерно в середине XIX в. 
До этого времени создание и тиражирова-
ние плакатов находится в ведении литогра-
фов и типографщиков. Сначала в Англии, 
а затем во Франции созданием плакатов 
начинают заниматься художники, которые 
одновременно были мастерами литографии 
и печатного дела. Пионером плакатного ис-
кусства, создателем так называемого кар-
тинного плаката был французский график, 
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Рис. 1. Российский плакат времен Первой мировой вой ны «Священная вой на»
Fig. 1. Russian World War I poster “Holy War”

живописец, литограф Жюль Шере (1836–
1932) (рис. 2).

Освоив новую тогда технику цветной 
литографии с помощью станков, на кото-
рых можно было тиражировать цветную 
печать высокого качества, Жюль Шере соз-
дает свыше 1200 плакатов, многие из кото-
рых, по мнению экспертов, обладали несо-
мненной художественной ценностью.

Однако впоследствии с приходом в эту 
область таких мастеров, как Анри де Тулуз- 
Лотрек (рис. 3), Теофиль- Александр Стейн-
лен (рис. 4), Эжен Грассе (рис. 5), их твор-
чество было оценено как более эстетически 
значимое, чем плакаты авторства Жюля 
Шере.

В Первую мировую вой ну агитацион-
ные возможности плаката использовались 
практически всеми воюющими сторона-
ми, эстетическая ценность плаката вновь 
уступает его пропагандистским и идеоло-
гическим возможностям. Однако к этому 

времени художники- авангардисты оценили 
возможности плаката в контексте новых 
средств художественной выразительности, 
а также принципиальную тиражируемость 
плаката для самого широкого распростра-
нения своих художественных идей. В ру-
ках художников- мастеров плакат преобра-
зуется в разновидность графики, которая 
получает название «плакатная графика». 
Все течения в изобразительном искусстве –  
кубизм, футуризм, дадаизм и экспрессио-
низм –  оставили свой след в плакатной гра-
фике того времени (рис. 6).

Таким образом, плакатная графика 
появляется в середине XIX в., что было 
обусловлено приходом в плакатное произ-
водство художников, способных с помо-
щью визуальных художественных средств, 
визуализировать идеи, имеющие значение 
для реципиентов не столько коммерческое 
или политическое, сколько символическое 
и идейно- духовное.
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Рис. 2. Жюль Шере. Парижский сад. 1897 г.
Fig. 2. Jules Cheret. Parisian garden. 1897

Рис. 3. А. Тулуз- Лотрек. Аристид Брюан. 1892 г.
Fig. 3. A. Toulouse- Lautrec. Aristide Bruant. 1892

Рис. 4. Т. А. Стейнлен. «Compagnie Française 
des Chocolats et des Thès». 1890-е гг.

Fig. 4. T. A. Steinlen. «Compagnie Française 
des Chocolats et des Thès». 1890s

Рис. 5. Э. Грассе. Театральный плакат  
Сары Бернар в роли Жанны Д’Арк. Нач.1900-х гг.

Fig. 5. E. Grasse. Theater poster  
of Sarah Bernhardt as Joan of Arc. Early 1900s
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Примечательно, что жанр плакатной 
графики почти сразу же формируется как 
авангардный, даже эпатирующий по сво-
ей направленности на зрителя. Художни-
ки, стремящиеся трансформировать мир, 
сделать его более свободным и открытым 
для творчества, по достоинству оценили 
как художественные возможности широ-
коформатных цветных изображений, так 
и массовость, обращение к коллективному 
реципиенту. Именно эти качества привели 
к появлению особого феномена советской 
культуры –  советского плаката, который 
изначально ориентируется на знаковые 
формы, способные создавать не просто 
коллективную, а массовую рецепцию. Ми-
нимальными художественными и техниче-
скими средствами советские художники- 
плакатисты смогли создать произведения 
плакатного искусства, заставляющие фор-
мировать определенные значения и смыс-
лы, которые соответствовали бы духу со-
ветской революционности.

Плакат в советском искусстве  
1917–1940-х гг.

Советский плакат представляет собой 
уникальный период в истории мирового 
изобразительного искусства и плакатного 
искусства в частности. Советская эпоха, 
вбирающая в себя идеи массовости и демо-

кратизации, ставит перед искусством зада-
чи, связанные с его доступностью для мас-
сового потребления, связью с практической 
социальной функцией и тиражируемостью. 
Искусство плаката оказалось наиболее при-
ближенным к идеалам и запросам эпохи, 
став своего рода медийной технологией, за-
действованной в конструировании единого 
духа советского человека.

С момента становления плакат как 
жанр не прекращал своего существования. 
Он менялся тематически, наполнялся но-
вым смысловым и идейным содержанием, 
реализовывал иную художественную тех-
нику и способы тиражирования. Различные 
виды рекламы, которые мы наблюдаем се-
годня, можно считать прямыми потомка-
ми плаката, которые сохраняют основное 
назначение плаката –  доступность, нагляд-
ность, информационную емкость.

Интерес к этому жанру возник с появ-
ления самого феномена советского плаката 
и сохраняется сегодня в среде художников, 
искусствоведов, культурологов, историков 
и филологов. Нигде в мире политическому 
плакату не придавалось такого большого 
значения как в Советском Союзе, это отве-
чало вызовам современности: революции, 
Гражданской вой не, колоссальному строи-
тельству. Власть ставила перед обществом 
глобальные задачи и испытывала необходи-

Рис. 6. Дадаистский плакат Курта Швиттерса, Тео ван Дусбурга и его жены Нелли. 1923 г.
Fig. 6. Daddy poster by Kurt Schwitters, Theo van Doesburg and his wife Nelly. 1923
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мость в динамичной художественной ком-
муникации с теми, кто призван эти задачи 
решать.

Советские плакаты различались 
по своей жанровой и тематической направ-
ленности, отвечая вызовам современности 
и запросам власти и общества. Широкое 
распространение получили политические, 
революционные, просветительские, ре-
кламные, инструктивно- методические 
и учебные плакаты.

Технический аспект производства 
плакатной продукции изначально носил 
коллективный характер, включая худож-
ников, граверов, типографских рабочих 
и т.д. Вместе с тем с первых месяцев со-
ветской власти можно заметить еще боль-
шие усилия по привлечению масс к соз-
данию художественного образа плаката. 
Периодическая и научная литература сви-
детельствует о том, что к 1930-м гг. про-
изводственная организация изготовления 
картинно- плакатной продукции приобре-
тает тенденцию коллективизации художе-
ственного труда. Этот процесс хорошо про-
сматривается в деятельности издательства 
«Изогиз», основанного в 1930 г. Если ранее 
оригинал плаката заказывался отдельному 
художнику, то теперь осуществляется пере-
ход к бригадному методу работы и «науч-
ной организации труда». В задачи редакции 
входило сближение художественного про-
изводства с любым другим производствен-
ным процессом. Заявленной перспективой 
в начале 1930-х гг. был «призыв на художе-
ственную работу выдвиженцев с производ-
ства из числа рабочих- ударников» (Коллек-
тивизация художественного труда, 1931).

С начала 1970-х гг. историей россий-
ского плаката занимается искусствовед, 
сотрудник Российской государственной би-
блиотеки Н. И. Бабурина. Располагая фонда-
ми библиотеки, в которых собрана большая 
коллекция русского и советского плаката, 
она организовывала многие выставки пла-
катного искусства в СССР и за рубежом, 
занималась редактурой каталогов к выстав-
кам и альбомов.

В работе «Русский плакат» автор пред-
ставляет краткий очерк истории станов-

ления и развития русского плаката, в осо-
бенности плаката рекламного и афиши, 
которые являлись малоизученной сферой 
русской художественной культуры конца 
XIX –  начала XX века. Н. И. Бабурина рас-
сматривает разные виды плакатов –  торго-
вый, зрелищный, театральный, киноплакат. 
Отдельного внимания заслуживает проект 
Н. И. Бабуриной в соавторстве с герман-
ским профессором К. Вашиком, в рамках 
которого была собрана наиболее полная 
база данных по истории российского плака-
та с конца XIX в. (Waschik K., Baburina N.)

В советский период издавалось мно-
жество монографий- альбомов о творчестве 
отдельных крупных художников и обзор-
ных работ (Демосфенова, Г., 1962; Демосфе-
нова, 1985). Одной из наиболее известных 
и содержательных монографий является 
работа Б. С. Бутник- Сиверского (Бутник- 
Сиверский, Б. С., 1960).

Некоторые исследователи, изучая со-
ветский плакат, рассматривают его в ос-
новном в контексте революционных со-
бытий и отзываются о нем как о «боевом 
искусстве». Так, немецкие исследователи 
рассматривают массовое политическое ис-
кусство как эффективный инструмент про-
паганды, универсальный для разных поли-
тических режимов (Plum A., 1998). Точкой 
соприкосновения ученых стало рассмотре-
ние советского плаката в паре с немецким. 
Ф. Кэмпфер, занимающийся изучением по-
литического плаката, отмечал, что в других 
странах «плакат играл на политическом 
поле лишь эпизодическую роль» (Kaempfer 
F., 1985). Ученый полагает, что способы 
контроля и манипуляции общественным 
сознанием в Германии и СССР практически 
не имеют различий, и что плакат в обеих 
странах был одним из средств управления 
массами. Шт. Плаггенборг критикует та-
кой подход и замечает: «…звериные облики 
получают распространение … не в одних 
только странах диктатуры. Скорее всего, 
советская пропаганда пользовалась изобра-
зительными средствами Западной Европы» 
(Плаггенборг, Шт., 2000).

Иную точку зрения высказывает аме-
риканская исследовательница В. Боннелл, 
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которую плакатное искусство интересует 
как «усилие, направленное на создание но-
вого советского человека», как «символи-
ческая репрезентация власти» (Bonnell V., 
1997). Эта позиция основана на убеждении, 
что в центре внимания ученого должны 
находиться не только взаимоотношения 
народа и правящей элиты, но и разного 
рода изменения, происходящие со способа-
ми интерпретации прошлого, настоящего 
и будущего в пределах конкретной куль-
туры. Плакат, являясь одним из симво-
лических средств выражения идеологии, 
способствовал «изобретению традиций» 
(E. Hobsbawm, T. Ranger, 1984), которые за-
кладывали основу для новых моделей мыш-
ления и поведения.

Советские теоретики начала XX в. объ-
являли революционный плакат эталоном 
изобразительного искусства современности 
и отмечали, что искусство никогда прежде 
не имело столь важного социального значе-
ния, выдвигая постулат о том, что «искус-
ство есть жизнестроение» (3. Иоффе, 1927). 
Н. М. Тарабукин, воспроизводя историю 
развития советского плаката, очень чет-
ко отражает его динамичный, глубокий 
и многоаспектный характер: «Искусство 
плаката производственно –  по структуре, 
общественно –  по выполняемой функции 
и агитационно –  по идеологии» (Тарабукин, 
1925). Ученые также полагают, что в обра-
зах хорошо построенного плаката заложен 
вовсе не субъективный мир автора, а, на-
против, его текстовой, изобразительной сто-
роной говорит социальная среда, которая 
его породила. Кроме того, именно плакат 
как специфическое произведение искусства 
стал центральным звеном, вокруг которого 
концентрировались другие виды массовой 
изобразительной продукции: советская 
массовая картина и советский лубок. Это 
были своего рода вариации плакатного ис-
кусства, которому с наступлением мирного 
времени пришлось адаптироваться к меня-
ющемуся пространству функционирования 
произведений и к специфическим запросам 
разных категорий зрителей.

Современные исследователи рассма-
тривают разные аспекты развития совет-

ского плаката, выявляя динамику знаковых 
изменений в советском искусстве в целом. 
Изучаются и анализируются технологии 
художественного производства, статус про-
изведения искусства, фигура художника. 
Плакат начинает рассматриваться не толь-
ко как произведение массового искусства, 
но как культурная технология (Николаева, 
2012). Выявляются фольклорные истоки 
плакатного жанра, особенности и динами-
ка художественного языка плаката в разные 
периоды развития советского искусства 
(Алексеева, 2018). Кроме того, современные 
ученые, в частности филологи, занимают-
ся семиотическим анализом советского 
плаката, воспринимая его как текст, как 
носитель идеологического сообщения (Бы-
льева, 2019). Ряд исследователей рассматри-
вают как феномены плакатного искусства 
в целом, так и проводят анализ отдельных 
репрезентантов плаката этого периода. 
Исследование плакатов демонстрирует 
специфику сложения актуальных образов 
и своеобразие художественных идей кон-
кретных произведений (Пименова, Шпак, 
Ермаков, 2023). Другие ученые обращаются 
к анализу отражения политической идеоло-
гии и образа вождя в советском искусстве 
(Дубровский, 2022).

Таким образом, графическое искусство 
в форме плаката подавляющее большин-
ство исследователей связывают с эстети-
ческим оформлением идеологии. Остается 
нерешенным вопрос: можно ли разделять 
идейное содержание, предписанное масте-
ру извне, с одной стороны, и визуальные 
идеи, которые формируют зрители в про-
цессе взаимодействия с произведением 
искусства (как вещью), с другой стороны? 
Философско- искусствоведческий анализ 
репрезентативных для творчества Д. С. Мо-
ора (Орлова) произведений должен дать 
свой ответ на этот вопрос.

Философско- искусствоведческий  
анализ произведений  
Дмитрия Станхиевича Моора (Орлова)

Дмитрий Станхиевич Моор (1883–
1946 гг.). Советский художник, выдаю-
щийся плакатист, график, преподаватель 
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во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1922–1930), 
в Московском полиграфическом институте 
(1930–1932), в Институте им. В. И. Сурикова 
(1939–1943). Анализу пути развития творче-
ского метода Д. С. Моора посвящены труды 
исследователей советского плаката В. По-
лонского (Полонский, 1925), Р. Кауфмана 
(Кауфман, 1937), М. Л. Иоффе (Иоффе, 1948), 
А. Козлова (Козлов, 1949), Ю. Я. Халамин-
ского (Халаминский, 1961), энциклопеди-
ческие статьи (БСЭ, 1961; Белоброва, 1995, 
и др.), современные научные статьи (Лежень, 
2013; Рыжкина и др., 2020; Радчук, 2023; Пи-
менова и др., 2023, и др.). Большое внимание 
со стороны исследователей к произведениям 
Д. С. Моора подтверждает его ведущую роль 
как в становлении советского плаката, так 
и влиянии своим творчеством и принципа-
ми художественного образования на после-
дующие поколения российских художников. 
Так, советский искусствовед В. Полонский 
отмечает, что Дмитрий Станхиевич Орлов 
(известный под именем Д. Моор) владел 
подлинной плакатной формой, был одним 
из основоположников русского плакатного 
искусства, передовым художником рево-
люционного плаката Советской эпохи: «Из 
всех русских мастеров, получивших худо-
жественное воспитание до великой импе-
риалистической вой ны, Моор оказывается 
единственным, почувствовавшим подлин-
ную природу искусства улицы. Он сумел 
найти художественную форму, которая 
по лаконизму, простоте и выразительности 
может поспорить с лучшими образцами ев-
ропейского старого плаката» (Полонский, 
1925: 97).

«Ты записался добровольцем?»,  
1920 г. (рис. 7) 

На вертикально ориентированном пла-
кате представлен один антропоморфный 
персонаж –  молодой мужчина, изображен-
ный по пояс, одетый в ярко красного цвета 
просторную холщевую рубаху, подпоясан-
ную узким темным ремешком, с длинными 
рукавами и коротким воротником. На го-
лове мужчины форменный головной убор 
красного цвета –  суконный шлем с козырь-
ком и складывающимися бортами, по цен-

тру шлема размещен белого цвета абрис 
пятиконечной звезды. Фигура мужчины 
смещена от центральной оси изображения 
так, чтобы был виден полуразворот фигу-
ры с направленным указательным пальцем 
правой руки на зрителя и отведенной назад 
левой рукой, держащей гладкоствольное 
оружие. Ствол оружия расположен по диа-
гонали снизу вверх в правый верхний угол, 
визуально соединяя передний и задний 
планы, выходя за пределы изображения 
своей остроствольной верхушкой.

На заднем плане в нижней части 
по всей длине представлена горизонтальная 
плоскость фабричного здания, прорезанно-
го разной величины многочисленными ок-
нами, с устремленными над ними высоко 

Рис. 7. Д. Моор.  
«Ты записался добровольцем?», 1920 г.  

Размер 70х106, двухкрасочная литография 
(Лит.-Издат. Отд. Политупр. РВСР, Москва)

Fig. 7. D. Moore.  
“Have you signed up as a volunteer?”, 1920  

Size 70x106, two- color lithography  
(Lit.-Publishing Department. Politupr. RVSR, Moscow)
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вверх дымящимися трубами. Линия гори-
зонта промышленного здания достаточно 
сложна, она ритмично прочерчена геоме-
трией двускатных и плоских крыш, покры-
вающих разновеликие объемы от правой 
к левой части изображения. Объемные клу-
бы дыма вторят этому движению, сгущаясь 
позади сверкающего штыка оружия в еди-
ное темное облако.

Персонажной характеристикой также 
обладают разной величины графические 
надписи: вверху в левой части крупным 
шрифтом на белом фоне красного цвета 
надпись «ТЫ» и по центру нижней части 
на черном фоне надпись «ЗАПИСАЛСЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ?». Четыре надписи мел-
ким шрифтом фиксируют крайние точки 
плаката: Р.С.Ф.Р.С., Пролетарии всех стран 
объединяйтесь, данные о тираже и изда-
тельстве.

Плакат Д. С. Моором был создан 
за одну ночь в конце июня 1920 года как 
агитация советских граждан встать в ряды 
воинов Красной армии, защитить своих 
и освободить плененных от насилия, пойти 
единым фронтом ради общего дела. На ос-
новании детального описания изображен-
ного становится ясна побудительная идея 
плаката революционного времени: добро-
волец –  это воин и защитник. Избранный 
персонаж в форме красноармейца цепляет 
зрительское внимание указующим паль-
цем, пристально глядящими глазами, уво-
дящим за собой взглядом в непроясненную 
дымящую тьму.

Цветовая композиция, основанная 
только на сочетании белого, черного и крас-
ного, визуализирует в пространстве пла-
ката решительность, активность человека 
и социума в условиях неопределенности 
(красным цветом объединены персонажные 
характеристики воина и промышленного 
здания, а контраст белого и черного про-
странственно подчеркивает динамику про-
исходящих событий). Примечательно и то, 
что поясное изображение воина схоже с ико-
нописными образами, а постановка главно-
го героя –  с каноническим сюжетом Свято-
го Георгия Победоносца –  великомученика, 
почитаемого в русской православной тра-

диции. Художник таким образом соединяет 
несколько сюжетных смыслов, актуальных 
и необходимых в формировании социоцен-
трического качества советского человека 
для переустройства страны. Характеристи-
ки изображенных на плакате персонажей 
(воин- защитник, остроконечная винтовка, 
индустриальная фабрика, дымящие тру-
бы, вербальные надписи- призывы, цвето-
вое сочетание белого, черного и красного) 
суммируются в визуальные понятия жерт-
венности и решительности, солидарности 
и соучастия, кровного родства и единства, 
неотложности своего решения ради Спасе-
ния общего блага.

В. Полонский, исследователь плакат-
ного искусства советского времени, пишет 
о произведении Д. С. Моора: «Плакат этот 
был брошен на улицы в дни, когда напря-
жение борьбы требовало притока новых 
сил в Красную армию. И всякий гражда-
нин, честный или бесчестный, встретясь 
с повелительным взглядом красноармейца, 
проверял свое отношение к исполнению 
гражданского долга» (Полонский, 1925: 14).

«Красный подарок белому пану.  
Двинь- ка этим чемоданчиком пана в лоб»,  
1920 г. (рис. 8)

На вертикально ориентированном 
плакате представлены два антропоморф-
ных персонажа –  двое молодых и сильных 
мужчин, поддерживают огромный снаряд. 
Мужчины во многом схожи: красного цве-
та одежды (один в свободного кроя рубаху 
и штаны, запрятанные в высокие рабочие 
сапоги, другой изображен в красноармей-
ской форме и буденовке на голове), прищу-
ренные глаза и губы в оскаленной ухмылке, 
напряженные кисти рук от удерживаемого 
снаряда, шаг вперед как уверенное и реши-
тельное действие. Горизонтальный пьеде-
стал красного цвета (внизу) и надпись бук-
вами «красный подарок» (вверху плаката) 
поддерживают центральное изображение: 
пусковое устройство уже заряжено, снаряд 
направлен в сторону врага.

На втором плане изображена крошеч-
ная фигура, особенности одеяния и поза 
которой очерчены тонкими черными ли-
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ниями на белом фоне. Перекликающаяся 
с этой фигурой белого цвета надпись «бело-
му пану» позволяет понять кому адресован 
снаряд. Черный фон, охватывающий все 
фигуры, контрастно выявляет визуально 
сфомированные смыслоформы плакатно-
го изображения: кровное братство против 
бескровного меньшинства, решительность 
против страха, залог в победе напротив 
разъединения.

Д. С. Моор как и в предыдущем плакате 
фиксирует идею социоцентрически настро-
енного человека cоветского времени, реши-
тельно действующего ради общего положи-
тельного итога и завершения гражданских 
противоречий. Лаконичное и композици-
онно простроенное целое дополняет тон-
кая рамка, подчеркивающая достоверность 
сюжетного изображения и невозвратность 
принятого к действию решения (в правом 
нижнем углу белого цвета надпись гласит 
«двинь- ка этим чемоданчиком пана в лоб»).

Исследователь творческого пути и ху-
дожественных приемов Д. С. Моора Вя-
чеслав Полонский в своей монографии 
от 1925 года отмечает причину успеха ре-
волюционного плаката: «Революционный 
плакат обращался к самым широким слоям 
народа. В размахе этого обращения, в спо-
собности глубоко зацепить, заинтересовать, 
захватить и расшевелить сознание возмож-
но большего числа людей заложены корни 
его успеха. Он нашел слова, говорившие 
о назревшем, необходимом, неотложном. 
В эпоху революции это были слова о земле, 
о фабриках и заводах, о свободе крестьян 
и рабочих, о борьбе с помещиками и фа-
брикантами и т.д. и т.д., т.е. слова, связан-
ные с кровными интересами двух основ-
ных классов, совместное участие которых 
в борьбе обеспечивало успех революции» 
(Полонский, 1925: 70).

«Помоги», 1921 г. (рис. 9)
На вертикально ориентированном пла-

кате представлена вытянутая как белая ось 
фигура старика со вскинутыми вверх рука-
ми и босыми ногами. Тонкими штриховы-
ми линиями прочерчены глубокие морщи-
ны на лице, большие глазницы, открытый 

рот, штрихами обозначены тонкие волосы 
на голове и в бороде, впадины истощенных 
мышц на руках и ногах. Одежда старика 
из длинной холщевой рубашки и оборван-
ных штанов оплотняет фигуру, вторя его 
тонким и длинным пропорциям. Белого 
цвета фигура резко контрастирует с черным 
фоном, тотально охватившим всё остальное 
пространство изображения. Позади фигуры 
старика в виде диагональной белой линии 
изображен тонкий колос, справа и слева 
от него очертания двух засохших былинок. 
Внизу плаката расположена на белом фоне 
одна единственная надпись черного цвета 
и заглавными буквами «ПОМОГИ». Фигура 
главного персонажа, как будто проявленная 
на темном фоне, отнюдь не статична, ниж-

Рис. 8. Д. Моор. «Красный подарок  
белому пану. Двинь- ка этим чемоданчиком  

пана в лоб», 1920 г.,  
54х70 (двухкрасочная литография; 

Высш. Воен. Ред. Сов., Москва)

Fig. 8. D. Moore. “A red gift for  
a white gentleman. Push this suitcase  
into the gentleman’s forehead,” 1920,  

54x70 (two- color lithograph;  
Supreme Military Ed. Sov., Moscow)
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няя часть рубахи и штанин подчеркнуто 
фиксирует делающий стариком шаг вперед 
в пространство зрителя и буквально тычу-
щие пальцы натруженных ног в плакатную 
призывную надпись.

Плакат «Помоги» Д. С. Моора создан 
в 1921 году –  когда катастрофическая за-
суха уничтожает сельскохозяйственное 
производство в Поволжье и население Со-
ветской России переносит тяжелейший год, 
принесший гибель от голода и болезней 
десяткам тысяч людей. Художник концен-
трирует в центре плакатного изображения 
пересечённость человека и пшеничного ко-
лоса как указание на их прямую взаимос-
вязь, а контраст белых фигур (старика, ко-
лоса, былинок) с окружившей тьмой –  как 
отчаяние и призыв к срочному спасению. 

В книге «Мастера Советского искусства» 
от 1949 года в предисловии А. Козлова при-
ведены слова автора плаката: «…в этом 
колосе я хотел представить и выжженные 
солнцем бесплодные степи, и вспухшие 
от голода животы, и слезы матерей, и испу-
ганные глаза ребят, и разные склянки с об-
разцами „пищи“, которые мне приходилось 
видеть, пищи, напоминающей какие- то 
окаменелости» (Моор, 1949).

Заключение
Современные культурные трансформа-

ции и роль культурных и художественных 
практик в их осуществлении могут быть 
поняты с помощью исследования анало-
гичных периодов в истории России, прежде 
всего периода трансформации, связанно-
го с началом советского периода. Именно 
здесь появляются художественные произ-
ведения, преобразующие коллективную ре-
цепцию в массовую, наполненную идеями, 
необходимыми для свершающихся преоб-
разований. Целый ряд выдающихся репре-
зентантов этого культурного процесса был 
создан с помощью плакатной графики.

Становление плакатной графики как 
отдельного направления развития плака-
та (изначально имеющего функции, ско-
рее маркетинговые и идеологические, чем 
социально- художественные) происходит 
в творчестве французских художников, 
которые одновременно были мастерами 
в жанрах линогравюры, а также могли ис-
пользовать технические возможности но-
вого типографского оборудования. С при-
ходом в создание плакатов выдающихся 
художников- мастеров формируется особая 
плакатная графика, возможности которой 
по достоинству были оценены и использо-
ваны в советский период развития россий-
ского искусства.

Советский плакат представляет собой 
уникальный период в истории мирового 
изобразительного искусства и плакатного 
искусства в частности. Советская эпоха, 
вбирающая в себя идеи массовости и демо-
кратизации, ставит перед искусством зада-
чи, связанные с его доступностью для мас-
сового потребления, связью с практической 

Рис. 9. Д. Моор. «Помоги», 1921 г.,  
70х106 (однокрасочная литография;  

Лит.-Издат. Отд. Политупр. РВ Р., Москва)

Fig. 9. D. Moore. “Help”, 1921,  
70x106 (one- color lithograph;  

Lit.-Publishing Department. Politupr. RV R., Moscow)
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социальной функцией и тиражируемостью. 
Искусство плаката оказалось наиболее при-
ближенным к идеалам и запросам эпохи, 
став своего рода медийной технологией, за-
действованной в конструировании единого 
духа советского человека.

Три рассмотренных произведения 
Д. С. Моора перекликаются друг с другом 
как на уровне отдельных элементов, так 
и на идейном уровне. Главным компози-
ционным приемом в плакатах служит изо-
бражение на первом плане действующего 
лица (или объединенной цветом парой) 
как мощное средство политической про-
паганды и воспитания граждан Страны 
Советов в духе социоцентрических идей. 
Два типа политического плаката (героиче-
ский тип представлен произведениями «Ты 
записался добровольцем?» и «Помоги», 

сатирический «Красный подарок белому 
пану») Д. С. Моора решали задачи револю-
ционной мобилизации масс на борьбу за со-
циалистическое переустройство страны 
в период с 1917 по 1922 гг. Плакаты Моора 
не красочны, их изображение и выражение 
построены на выверенной графической ли-
нии, обретшей знаково- плакатную и одно-
временно монументальную лаконичность. 
Социоцентрическое качество плакатного 
искусства стало своего рода «визитной кар-
точкой», определяющей суть созданных 
Моором плакатов разных лет и произве-
дений книжной графики. Таким образом, 
Дмитрий Станхиевич Моор (Орлов) про-
извел коренную переработку плакатного 
наследия, сделав советский плакат выдаю-
щимся социоцентрическим произведением 
российской культуры.
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