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Большие стили и направления, бытовавшие в про-
шлых эпохах, находили свое воплощение не толь-
ко в монументальных видах искусства, но и в малых 
формах предметно-бытовой среды — посуде, мебели, 
оформлении витрин, убранстве интерьера, оформле-
нии девичьих альбомов и дамском рукоделии.

В статье современного историка искусства, искус-
ствоведа Е. Деготь приводится тезис одного из пер-
вых исследователей предметного быта Г. Кнабе: 
«Параллельно большому миру, в котором живут 
большие люди и большие вещи, существует малень-
кий мир с маленькими людьми и маленькими веща-
ми» [1, с. 204]. Таким образом, изучение предметной 
среды, ее пластических, стилевых, конструктивных 
и художественных особенностей позволяет, заполняя 
лакуны историко-культурного пространства, воссоз-
дать объективную и цельную картину его бытования. 
В контексте предметно-пространственной среды со-
временными исследователями (В. Метальниковой, 
В. Рождественским, А. Яковлевой и др.) рассматрива-
ются архитектурный декор индивидуального жилища, 
предметы домашнего обихода — мебель, посуда, из-
делия, предназначенные для их постоянного функци-
онального использования и украшения среды обита-
ния, все то, что идентифицируется В. Метальниковой 
как бытовой дизайн [2, с. 112].

В настоящее время в обществе наблюдается 
всплеск интереса к недавнему прошлому страны, при-
чем не только и не столько к политическим событи-
ям, но и искусству, культуре, быту советского пери-
ода. В ряде городов открываются, нередко частным 
порядком, музеи СССР, например, в Новосибирске, 
Казани, «Мир времени» в Барнауле. Создаются сай-
ты любителей советского искусства («СовИзо», ав-

тор — искусствовед, исследователь советского искус-
ства О. О. Ройтенберг). Телевидение предлагает циклы 
публицистических передач о советском образе жизни 
и о бытовых традициях в СССР, издаются книги о раз-
личных аспектах советской повседневной культуры, 
в рекламе и маркетинге актуализируется обращение 
к советским эпитетам как к своеобразному бренду — 
«кремлевский», «обкомовский» и пр. [3, с. 27]. В оби-
ходе при характеристике различных художественно-
культурных, бытовых явлений все чаще обращаются 
к обобщающему понятию — «советский стиль», од-
нако в искусствоведческой литературе еще не сформу-
лировано его четкого определения в силу неоднознач-
ности и разнородности художественно-культурного 
ландшафта СССР.

В настоящей статье нами предпринята попытка 
выявить особенности сложения художественно-быто-
вых традиций в СССР 1-й половины ХХ в. При этом 
анализируется прежде всего социокультурный аспект 
их формирования. В основе данного подхода лежит 
тезис О. Д. Балдиной о том, что «бытовой дизайн 
как сфера проявления творческого потенциала в на-
шей стране связана не только с жаждой самовыраже-
ния, творческой энергией, но во многом обусловле-
на потребностями людей (жителей города и деревни, 
центральных и отдаленных областей, районов), соци-
ально-экономическими условиями жизни» [4, с. 71].

Объект нашего интереса — формирование пред-
метно-пространственной среды жилого интерьера 
в СССР — до недавнего времени рассматривался 
либо в «этнографическом» контексте, либо косвенно, 
в рамках самодеятельного художественного творче-
ства, в то время как стихийное, а не системное твор-
чество масс, с его «живым» языком и локальными 
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модами, территориально оставалось лишь своеобраз-
ными деталями быта. Однако сегодня ковровая живо-
пись, вышитая картина, гипсовая и деревянная пла-
стика, рукотворная мебель — все то, что украшало 
и «согревало» жизненное пространство миллионов 
граждан СССР, рассматривается как часть народной 
художественной культуры и нерегламентированное 
проявление творческого потенциала человека. В кол-
лективном труде Российского института культурологи 
«Народная культура в современных условиях», издан-
ном в 2000 г., впервые дается определение рукотвор-
ной предметной среде жилого интерьера — «бытовой 
дизайн». Кроме того, рассматриваются его природа 
и взаимосвязи с различными типами художественной 
культуры — традиционной народной, профессиональ-
ной и «промежуточной» культурами.

Процесс сложения художественно-бытовых тради-
ций в СССР обусловлен как общеизвестными истори-
ческими событиями, так и специфическими для раз-
ных регионов страны социокультурными факторами 
и культурно-художественными установками.

Решающее значение для разрушения устойчивых 
культурно-бытовых традиций населения России име-
ли политические и социальные потрясения начала 
ХХ в.: декларативная отмена сословий в ноябре 1917 г., 
Гражданская война, эмиграция из страны, массовая 
миграция сельского населения в 1-й половине ХХ в. 
При этом потоки миграции происходили в разных на-
правлениях и контекстах: насильственная, в регионы 
с более суровым климатом в случае раскулачивания и вы-
сылки, и вынужденно-добровольная в города, на объек-
ты социалистических строек. Сущность происходящих 
перемен воплощена в строках «Интернационала» о раз-
рушении «старого мира» до основания и последователь-
ного строительства «нового мира».

«Новый мир» в контексте нашего исследования — 
новые художественно-бытовые традиции — начинают 
формироваться к середине 1920-х гг. в условиях но-
вой экономической политики страны в городах евро-
пейской части России. Однако структура данного яв-
ления отнюдь не однородна. Условно можно выделить 
ряд групп городского населения с разными эстетиче-
скими установками и крестьянство с устойчивыми ху-
дожественно-культурными традициями.

Это прежде всего группа городского населения, 
включающая в себя ортодоксальных большевиков, 
людей, ориентированных прежде всего на духовные 
ценности (условно назовем их «сознательные аске-
ты»). Следующая группа — «совслужащие» (совет-
ские служащие). Данную группу, помимо «дореволю-
ционной» технической, творческой интеллигенции, 
составляли бывшие городские обыватели, выходцы 
из семей разночинцев, мещан, партийные «выдви-
женцы». Значительная по численности уже в 20-х гг. 
и многократно увеличившаяся к 30-м гг. группа город-
ских низов — «рабочая окраина».

Стоит выделить малочисленную группу, сосредо-
точенную в основном в столичной среде новой твор-
ческой, технической интеллигенции, ориентированной 
на «ЛЕФовские» идеи и ценности, однако обладающей 
значительным агитационно-пропагандистским потен-
циалом. Намеренья революционного переустройства 
всей предметно-пространственной среды унаследован-
ного большевиками «старого мира» выражены в сти-
хотворных декларациях В. Маяковского «О дряни», 
«Старое и новое», отражающие «ЛЕФовские» лозун-
ги 1922–1928 гг. и направленные на «борьбу с мещан-
ством» с «фарфорово-фаянсовой диктатурой» за «но-
вый обобществленный быт». Так, С. Бойм, анализируя 
художественную ситуацию в России конца 1920-х — 
начала 1930-х гг. в статье «Китч и социалистический 
реализм», пишет о том, что «…кампания по борьбе 
с домашним хламом была одной из последних, мас-
совых акций конструктивистов. Запланированная 
на 1929 г. выставка  „Антиэстетические элементы в со-
ветском быту“, своего рода выставка „дегенеративного 
быта“ уже не состоялась. Более того, в начале 1930-х  
многие лидеры кампании борьбы с домашним хламом 
были уничтожены» [5, с. 56].

Таким образом, схожие на первый взгляд позиции 
первой и последней социокультурных групп в отно-
шении «вещного мира» представляют собой не столь-
ко противоположные, сколько разновекторные направ-
ления. В первом случае аскетичная утилитарность 
материального мира — субъективная идейно-нрав-
ственная антитеза «буржуазности». Во второй группе 
суровый лаконизм предметной среды «нового советско-
го быта» — прогрессивная художественная концепция. 
Однако эстетические принципы рассмотренных выше 
групп не оказали значительного влияния на сложения 
«новых» художественно-бытовых установок по ряду 
причин: «аскеты-ортодоксы» — в силу малочисленно-
сти подобной категории людей в любом обществе, а но-
ваторы-конструктивисты, при всей оптимистической 
нацеленности своих теорий «жизнестроения» на мас-
совое распространение, не смогли вырваться за рамки 
уникальных проектов и опытных образцов из-за отсут-
ствия экономической базы для индустрии быта на ру-
беже 20–30-х гг. и последовавшей вскоре принципи-
альной смены идеологических ориентиров в сфере 
искусства и художественной культуры в целом.

Следовательно, объективную картину формиро-
вания художественно-бытовых традиций СССР 20–
30-х гг. ХХ в. может дать только всесторонний после-
довательный анализ данного явления в среде наиболее 
обширной категории городского населения — рабочих. 
Стремительное увеличение городского населения про-
исходило именно за счет притока рабочей силы из де-
ревень. Так, по оценке историков, к началу 30-х гг. на-
селение Москвы увеличилось с 1,5 до 3 млн человек.

Первые признаки деформации художественно-быто-
вых традиций городского населения во многом связаны 
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с директивным решением «жилищного вопроса» в на-
чале 20-х гг. Жилищная политика выражалась в экспро-
приации домов, квартир (нередко целиком с мебелью, 
домашней утварью), принадлежащих ранее зажиточ-
ным горожанам домовладельцам, купеческому сосло-
вию, для дальнейшего «уплотнения» жилых помещений. 
Изъятые «жилплощади» заселялись «выдвиженцами» 
из партийной, рабочей среды, недавними выходцами 
из городских окраин, окрестных сел. Провинциальные 
малые города эта программа затронула в меньшей мере. 
Вещи, обесцененные и брошенные прежними владель-
цами в экстремальную «пятилетку» 1917–1922 гг., 
для «новых хозяев» с их крестьянским, уважительным 
отношением к предметному миру в целом являлись ося-
заемым воплощением обещанной «большевиками» со-
циальной справедливости. НЭП, пришедший на смену 
«военному коммунизму», укрепил в массовом сознании 
ценность обустроенного быта.

В 30-х гг. развернувшаяся индустриализация 
и насильственная коллективизация спровоцирова-
ли небывалый приток в города выходцев из деревни. 
Вчерашние крестьяне селились в общежитиях и на-
скоро возводимых бараках, при этом разрушение «тра-
диционных механизмов общинного контроля над по-
ведением бывших крестьян, попавших в новую среду 
обитания, приводили к тому, что города захлестывала 
волна различных проявлений девиантности» [6, с. 88]. 
Такая ущербная урбанизация, складывающаяся в силу 
определенных экономических, историко-культурных 
и экстремальных условий на протяжении десятилетий, 
породила пласт культурно-бытовых установок у зна-
чительной части городского населения СССР, полу-
чивших название «барачной» культуры. Стремление 
власти к недопущению окончательного разрушения 
социокультурной основы городской жизни привело 
к формированию определенной культурной полити-
ки в области повседневной жизни, которую В. Волков 
назвал «огорожаниванием» новой рабочей силы [7, с. 
218]. Популяризация и пропаганда идеи культурности 
выражались не только в выпуске целого ряда печатных 
изданий («Культура и быт» 1930–1932 гг., «Женский 
журнал» 1926–1930 гг., «Искусство в массы» 1930–
1932 гг.), но и в повсеместном формировании ин-
ститутов и широкой сети «культпросветдвижения». 
Кроме того, важную функцию по распространению 
и внедрению бытовой культуры выполняли активист-
ки женского движения, куда входили жены инжене-
ров, технических работников, партийных деятелей. 

Общественницы патронировали санитарное состоя-
ние, уровень благоустроенности рабочих общежитий 
и условия проживания рабочих семей.

Следующий уровень освоения культурности во вто-
рой половине 30-х гг. представлял собой повышение 
стандартов потребления, что нашло свое выражение 
в известном лозунге Сталина 1935 г.: «Жить стало луч-
ше; жить стало веселее». Этим лозунгом было санкци-
онировано право на зажиточную и относительно бла-
гоустроенную жизнь, а понятие бытовой культурности 
стало отождествляться с культурой потребления. Этот 
процесс явился едва ли не ключевым в сложении опре-
деленных художественно-бытовых традиций и в фор-
мировании эстетических установок бытового дизайна 
в СССР. Поощрение потребительской культуры дало 
людям возможность в какой-то степени удовлетворить 
свою тягу к уюту и комфорту. Население начинает по-
купать мебель и предметы домашнего обихода, в домах 
горожан обосновались вещи, которые можно назвать 
символичными в плане «культуры быта» — абажуры, 
этажерки, жардиньерки и др. Однако слабо развитая 
индустрия быта и высокая стоимость изделий делали 
эти вещи малодоступными для большинства. По заме-
чанию О. Д. Балдиной, «на протяжении многих лет го-
сударство социалистического типа не в состоянии было 
удовлетворить нужды населения — ни в жилищных 
условиях, ни в продовольствии, ни в предметах быта, 
хотя и сохраняло эту роль за собой. Вот тогда-то ини-
циатива самого населения стала перерастать в целую 
отрасль по конструированию и производству предмет-
но-пространственной среды» [8, с. 145].

Таким образом, определяя особенности сложения 
художественно-бытовых традиций в СССР 20–30-х гг., 
можно сформулировать выводы об уникальности дан-
ного явления как не имеющего исторического анало-
га, когда в условиях социокультурного хаоса формиру-
ется новая ветвь народной художественной культуры 
ХХ в. — советский бытовой дизайн. Как и в ряде са-
мостоятельных нетрадиционных проявлений народ-
ной культуры (наивном искусстве, городском низо-
вом фольклоре), в бытовом дизайне «демонтируются 
стилевые предпочтения, ориентации на некоторые 
из них, импровизация, воображение, традиции на-
родной и «ученой» культуры. Наконец происходит 
формирование, воссоздание собственных представ-
лений об эстетике. Все это, бесспорно, делает насто-
ящее явление особенно привлекательным и интерес-
ным для изучения» [8, с. 147].
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