
Довоенный дизайн в СССР. 



� в 1937 году Советское государство стало одной из 
трех—четырех стран, способных производить 
любой вид промышленной продукции, 
выпускаемой в то время в мире

� Начинают использоваться новые металлы и 
сплавы, пластмасса, внедряются прогрессивные 
технологии обработки (штамповка, объемное 
формование и др.)

� Большое внимание уделяется государственной 
стандартизации 

� Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций» 
(апрель 1932)



Три направления развития дизайна: 
� конструирование новой техники
�  оформительское искусство 

� самодеятельное техническое творчество и 
изобретательство



Три этапа становления советского 
дизайна:

� Первый этап (1917—1922) — активное 
взаимодействие производственного и 
агитационно-массового искусства.

� Второй этап (1923—1932) — все большее значение 
приобретают социально-типологические и 
функционально-конструктивные вопросы. 

� Третий этап (1933—1940) — стали усиливаться 
тенденции расслоения сферы дизайна на 
инженерно-техническую, предметно-бытовую и 
художественно-оформительскую области.



Инженерный дизайн
� Ряд инженеров ставили и решали вопросы 
использования в технике эстетических 
закономерностей: П. Страхов,  М. Кирпичев, П. 
Энгельмейер, Я. Столяров и др.



ГАЗ М-1, «Эмка» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся 
на Горьковском автомобильном заводе с 1936 по 1942 год. 



� Автомобиль стал одним из символов своей эпохи, 
являлся одной из наиболее распространённых 
моделей легковых автомобилей в стране и 
использовался весьма широко. Всего было 
изготовлено 62 888 экземпляров.

� в 1920-е годы Яковом Модестовичем Гаккелем был 
построен тепловоз



Локомотив «2-3-2», серия «Коломна», 1938



Паровоз серии «В»



� Паровоз В (с паровой машиной системы Воклена 
— главный инженер завода Балдвин) 
— русский пассажирский паровоз американского п
роизводства. На российских железных дорогах это 
был один из первых паровозов с паровой машиной 
нового типа — цилиндры высокого давления были 
расположены над цилиндрами низкого давления.



действующий макет шаропоезда 



� Шаропоезд — поезд монорельсовой конструкции, 
созданный 
инженером Н. Г. Ярмольчуком в 1932—1934 годах. 

� Поезд двигался на шарообразных колесах с 
встроенными в них электродвигателями, которые 
располагались в полукруглых желобах под 
деревянной платформой (в полномасштабном 
проекте платформа должна была быть бетонной).

� По всей видимости, в начале 1930-х 
годов СССР не имел достаточной 
производственной базы для реализации такого 
амбициозного проекта. От проекта остались 
несколько музейных экспонатов и кадры 
кинохроники той эпохи.





Отечественный инженерный дизайн 1930-х: агитсамолет 
«Крокодил»



� Построенный весной 1935 года, на собранные 
деньги, самолет отправился в агитполет по стране. 
Для начала он облетел 15 городов, преодолев 7 
тыс. км. В конструкцию самолета были добавлены 
обтекатели колес и полуосей с задними 
подкосами, декоративный нос крокодила и два 
ряда зубцов по спине от крыла до хвоста. 

� Проектировали эти части В. Н. Ушаков и В. Б. 
Шавров, художественное оформление Бориса 
Ефимова, художника-карикатуриста, возглавлял 
работы Михаил Кольцов — журналист, писатель, 
командир Агитэскадрильи. Самолет “Крокодил” 
несколько лет широко применялся для 
агитполетов.



Самолет "Крокодил" 
агитэскадрильи им.Горького на Ходынском поле



«ПС-9» с нормальным капотом



Сверхзвуковой истребитель «БИЧ-17»





Владимир Мещерин. Глиссер-экспресс 
«ОСТА-25», 1936—1937







�  Единственный в мире пассажирский 150-местный 
глиссирующий катамаран.  Главным 
конструктором и идейным вдохновителем проекта 
стал крупнейший специалист по 
глиссиростроению В.А. Гартвиг

� При проектировании и строительстве глиссера-
катамарана использовано много новшеств 
(технологии, материалы). Некоторые, казалось бы 
обычные вещи делались по специально 
разработанным проектам, например складные 
сварные якоря для Экспресса.





� Было налажено серийное производство 
отдельных деталей — кресел, столиков, окон, 
фасонных крючков и ручек, повторявших в своей 
форме тот же каплеобразный аэродинамический 
силуэт.

� Строительство глиссирующего катамарана было 
осуществлено в период 1937-1938гг. 25 декабря 
1938г завод сдал глиссер.







Агитсамолет «Максим Горький» (АНТ-20, 
внешний вид)  









Компоновка внутреннего пространства (слева); Василий 
Купцов. «АНТ-20. Максим Горький», 1934, холст, масло 



� Тенденции в художественном оформлении 
плакатов, рекламы  все еще строились на 
динамических композициях, широко 
использовалась

� Фотомонтаж
� Реалистичность 

� Гротескные шрифты 

� Происходит отход от абстрактных объектов и 
фигур. Цветовая палитра строится из основных 
цветов. 



Плакат с текстом и нотами «Авиамарша»
вторая половина 1930-х



Густав Клуцис. Плакат «Молодежь, на самолеты!», 1934, «Выполним 
планы великих работ», 1930



� Густав Густавович Клуцис (1895-1938) — 

� художник-авангардист, плакатист, 
представитель конструктивизма, один из 
создателей искусства цветного фотомонтажа.

� Учился в Рисовальной школе Общества 
поощрения художеств в Петрограде, а затем в 
Государственных свободных художественных 
мастерских у К. А. Коровина, К. С. Малевича, 
и ВХУТЕМАСе в Москве.

�  В 1938 г. был осужден по сфабрикованному 
обвинению и после непродолжительного дознания 
расстрелян. Посмертно реабилитирован (1956).



� Из серии открыток Всесоюзной спартакиады. Худ. 
Г. Г. Клуцис, 1928



� Из серии открыток Всесоюзной спартакиады. Худ. 
Г. Г. Клуцис, 1928



Легендарный плакат Г. Клуциса. 1931.

Исполнен в технике литографии 

и офсетной литографии.

Состоит из двух полотнищ.



� Свет и тени рабочего быта. 1929.

� Г. Клуцис. Эскиз обложки.



� «На штурм 3-го года пятилетки», «Вернем угольный 
долг старне»  Клуцис Г.  1930



� Политический фотомонтаж Советского Союза 
оказал решающее влияние на коммунистическую 
печать Германии (книга и плакат). Один из 
многочисленных примеров:



� Фотомонтаж не сводится к выразительной 
композиции фотоснимков. Он включает в себя 
всегда политический лозунг, цвет и чисто 
графические элементы. 

� «Идеологически и художественно выразительная 
организация этих элементов может быть 
выполнена только художником совершенно нового 
типа — общественником, специалистом 
по массовой политической и культурной работе, 
конструктором, владеющим фотографией, 
строящим свою композицию на совершенно новых 
законах, не применяемых в искусстве до сих пор. 
Новые приемы построения вызваны новыми 
элементами изобразительности и новой 
социальной установкой.»











































� Бум технических достижений распространился и 
на создание портативных гаджетов – широко 
изготавливались фотоаппараты. 



Зеркальные фотоаппараты «Рефлекс» конструкции И.И. 
Карпова, Санкт-Петербург: первый образец 1896 года



Модель начала 1900-х годов



Зеркальный фотоаппарат «Спорт», ГОМЗ, 1935 



Н. Боров и др. Оборудование кабинета 
главного редактора газеты «Правда», 1934



Л. Савельев, О. Стапран. Оборудование номера в 
гостинице «Москва», 1933



Московский метрополитен
� Метро, метрополитен (франц. metropolitain — 
столичный от греческ. metro polis — главный город) 
— вид городского транспорта (пассажирского), 
линии которого прокладываются в туннелях 
(мелкого залегания на глубине 10—15 м, глу бокого 
залегания — 30—50 м), по поверхности земли или 
на эстакадах. 

� Он отличается высокой скоростью, регулярностью 
движения, большой провозной способностью 
пассажиров



В. Дени и Н. Долгоруков. Плакат «Есть метро!», 1935





� Первая линия вне уличной железной дороги с паровой 
тягой длиной 3,6 км была построена в Лондоне в 
туннелях мелкого залегания (1863)

� С 1868 года метрополитен действует в Нью-Йорке; на 
Европейском континенте старейшие линии — в 
Будапеште (1896), Вене (1898) и Париже (1900)

� Первые проекты советского метро разрабатывались 
управлением Московских городских железных дорог с 
1923 года

� Пленум ЦК ВКП(б) в июне 1931 года принимает 
специальное постановление, в которое вошло 
решение начать работы по строительству 
метрополитена.





Современная схема московского метрополитена 



� архитекторы Л.С. Теплицкий и П.П. Ротерт – 
разработчики одной из первых версий вагонов

� Перед Второй мировой войной художниками-
дизайнерами братьями Владимиром и Георгием 
Стенбергами был разработан новый интерьер 
вагона типа «Г»









� Московский метрополитен открылся для 
пассажиров в мае 1935 года. Задача создания 
эмблемы, в первую очередь служащей для 
обозначения вестибюлей, была поставлена за год 
до открытия. Логотип предложили разработать 
обычным людям, опубликовав в газетах 
техническое задание. 





� По сохранившимся документам автором эмблемы 
предположительно стал архитектор И. Г. Таранов, 
который вместе со своей женой Н. А. Быковой 
работал над станцией «Сокольники». Кроме 
«Сокольников» Таранов впоследствии создал 
проекты еще десяти станций Московского метро 
и разработал проект первой двухэтажной станции. 

� Но пока шла работа над логотипом, нужно было 
как-то обозначить вестибюли станций. Поэтому 
на них поспешно установили надписи «Метро» 
в разных стилях. Некоторые вестибюли сразу 
проектировались с этой надписью.













� Проект создания московского метро был сложным 
и амбициозным. Включал в себя задачи 
проектирования линий на глубине, и разработку 
транспорта и его интерьеров. Брендирование и 
создание информационного дизайна – указателей, 
навигации схемы маршрутов, разработка билетов 
и даже формы работников метро. 

� Все это сложилось благодаря общей работе 
инженеров, художников-конструкторов и 
художников оформителей (читай как 
промышленных и графических дизайнеров).





� Дворец Советов — неосуществлённый 
утопический прожект колоссального 
административного здания, должно было быть 
построено в Москве и должно было 
символизировать победу социализма в отдельно 
взятом государстве. По замыслу советских 
архитекторов, Дворец Советов должен был стать 
самым высоким зданием в мире на то время.



�
Для строительства Дворца советов был уничтожен 
Храм Христа Спасителя — большевики взорвали 
его в 1931-м году, а в 1932-м году начали 
подготовительные работы к возведению Дворца 
Советов. Фундамент колосса был завершен к 1939 
году, но из-за начала Второй мировой войны 
проект полностью заморозили.



храма Христа Спасителя в Москве основан 1883/ 1931 
взорван/ восстановлен 1995-1999 гг.





� По замыслу проектировщиков, Дворец Советов 
должен был стать самым высоким зданием в 
мире, вершину здания должна была венчать 
гигантская 100-метровая статуя Ленина — таким 
образом, сам Дворец Советов был одновременно 
и зданием, и чем-то вроде колоссального 
пьедестала для памятника. Масса 
полноразмерной статуи Ленина должна была 
составить 6000 тонн, а длина его указательного 
пальца составляла бы 4 метра.





Интерьер Дворца Советов  



Интерьер Дворца Советов  



Вот так Дворец должен был бы выглядеть в сегодняшней Москве — 
будь он построен.



� Эстетика довоенного периода совершенно 
отличалась от прошлых десятилетий СССР, идеи 
ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа становились 
запретными и не входящими в идеологию нового 
правительства, процветал новый стиль 
именуемый «сталинским ампиром», 
неоклассицизм. 

� Возврат к прежней стилистике, позже отразится на 
отстаивании визуальных искусств особенно в 
послевоенное время, хотя до этого времени 
Европейские и Американские взгляды во многом 
совпадают и перекликаются.

� На следующем занятии рассмотрим стиль Ар-
деко.













Как провести время с пользой и русским авангардом ☺
� Очень крутой интерактив, внимательно читайте правила, 
нажимайте кнопки, пробелом меняйте художников и не забудьте 
включить звук)

� http://w-o-s.ru/article/8381  

� Соберите авангардные шедевры из кусочков: 

https://arzamas.academy/materials/654

� Статья о направлениях русского авангарда:

� https://arzamas.academy/materials/449

� Паблик про авангард (и зарубежный тоже):

� https://vk.com/avantgarde_archives

� Паблик о искусстве и культуре СССР 1920-1950х
� https://vk.com/mcmxxxv


