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Аннотация Цель исследования. В статье предпринята реконструкция образного ряда стандартов материального потребления 
городского населения СССР, презентованных в советской прессе 1920-х–1930-х гг. Выводы. Содержание стандартов материаль-
ного потребления определялось идеологическим вектором (построение социализма»), напрямую зависело от динамики соци-
ально-экономического развития, успешности модернизационных процессов. В СССР в 1920–1930-е гг. произошли существенные 
трансформации в специфике и содержании стандартов материального потребления населения. В 1920-е гг. в контенте советской 
прессы преобладал акцент на разрыв с дореволюционным прошлым, провозглашались простота, отсутствие вещного фетишиз-
ма. В 1930-е гг. приоритеты меняются. Мир вещей признается в качестве необходимой составляющей советского человека. Мода 
и реклама второй половины 1930-х гг. формировали достаточно высокий стандарт материального потребления, хотя реальный 
уровень обеспечения населения товарами значительно уступал этим стандартам.
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Abstract. The purpose of the study. The article attempts to reconstruct the figurative series of standards of material consumption of the 
urban population of the USSR, presented in the Soviet press of the 1920s–1930s. Conclusions. The content of the standards of material 
consumption was determined by the ideological vector (building socialism"), directly depended on the dynamics of socio-economic 
development, the success of modernization processes. In the USSR in the 1920s–1930s, significant transformations took place in the 
specifics and content of the standards of material consumption of the population. In the 1920s, the content of the Soviet press was 
dominated by an emphasis on breaking with the pre-revolutionary past, proclaiming simplicity and the absence of material fetishism. In 
the 1930s, priorities changed. The world of things is recognized as a necessary component of the Soviet man. Fashion and advertising in 
the second half of the 1930s formed a fairly high standard of material consumption, although the real level of provision of goods to the 
population was significantly inferior
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ВВЕДЕНИЕ

Потребительские стандарты, распространенные в социу-
ме, являются одной из важных характеристик уровня жизни 
и благосостояния населения СССР в 1920–1930-е гг. С одной 
стороны, их содержание определяется векторностью и ди-
намикой социально-экономического развития государства, 
с другой стороны, декларируемые потребительские стандар-
ты формируют экономические стратегии населения. В Со-
ветском Союзе в 1920-е–1930-е гг. произошли существенные 
трансформации в специфике и содержании стандартов мате-
риального потребления населения. 

Проблематика материального потребления в СССР 
1920-х–1930-х гг. не является маргинальным сюжетом оте-
чественной историографии. В русле социальной истории и 
других антропологически ориентированных направлений 
изучаются социально-экономические и социокультурные 
процессы раннесоветского времени [Лебина, 1999; Ранне-
советское, 2018; Клинова, 2017]. Материальное потребление 
рассматривается в качестве инструмента социальной инже-
нерии, предложен концепт своеобразной «большой сделки» 
[Волков, 1996], которая способствовала созданию советско-
го среднего класса, лояльного власти, получавшего суще-
ственные дивиденды от власти в виде повышенного уровня 

материального потребления. В ряде исторических и культу-
рологических разработок авторы обращались к изучению 
советской рекламы первой половины XX в. Оптика исследо-
вательского поиска была ориентирована на изучение видовой 
принадлежности, эстетики рекламы раннесоветской истории 
[Волобуева, 2006], рекламных плакатов периода нэпа [Са-
вельева, 2006] стилистики торговой рекламы 1930-х гг. [Ко-
стылева, 2019], изучению рекламного дискурса советской 
прессы 1920-х гг., имевшего стилистическую специфику 
в сравнении с плакатной рекламой [Твердюкова, 2014].

В данной статье предпринята попытка реконструкции об-
разного ряда стандартов материального потребления город-
ского населения СССР, презентованных в советской прессе 
1920-х–1930-х гг. Источниковую основу исследования соста-
вили материалы прессы данного периода: журналы — «Кро-
кодил», «Работница», «Смена», «Вестник моды», «Огонек», 
«Искусство одеваться»; газеты различного уровня — «Прав-
да», «Вечерняя Москва» (г. Москва), «Уральский рабочий» 
(г. Свердловск), «Советская Сибирь» (г. Новосибирск). В ра-
боте использованы материалы дневников жителей СССР, вы-
ложенные на сайте Центра изучения эго-документов «Про-
жито» Европейского университета в Санкт-Петербурге1.

1 См. на сайте Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге: https://prozhito.org.
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ДИСКУРС О РЕВОЛЮЦИОННОМ 
«ЖИЗНЕСТРОЕНИИ»

Отражение проблематики уровня и качества жизни 
в советский период требует постановки и ответа на ряд во-
просов. Насколько, созданная после Великой российской 
революции социально-экономическая модель оказалась 
способной реализовать ожидания миллионов людей и до-
стичь достойного уровня и качества жизни? Какова дина-
мика изменений государственной политики в отношении 
материальной составляющей жизни граждан? Каким обра-
зом эти изменения отражались в образном ряде, создава-
емым на страницах периодической печати (в визуальной 
и вербальной форме)?

Обращение к контенту советской прессы 1920-х– 
1930-х гг. позволяет выделить несколько аспектов, позво-
ляющих получить ответы на эти вопросы. 

В 1920-е гг. в результате катастрофического «обнуле-
ния» довоенных характеристик уровня и качества жизни 
подавляющей части населения страны на волне революци-
онного романтизма и жесткого прагматизма в обществен-
ное сознание внедрялись идеи и практики нового порядка 
жизнеустройства, создания нового быта, требующего ко-
ренное изменение отношения к благам материально мира 
и ценностей им определяемых. Декларировалась идея 
о необходимости преодоления капиталистического культа 
вещей, превратившего самого человека в подобие вещи. 
В социокультурном пространстве 1920-х гг. пропаганди-
ровалась «идеология бытового аскетизма», поскольку фе-
тишизация вещного мира и личное потребление отвлекали 
человека от решения главной задачи — построения соци-
ализма. Визуальный контент периодических изданий тог-
да был наполнен изображением людей, которых отличали 
скромность, простота, подчеркивающие вторичный харак-
тер материальной составляющей жизни. 

В первое послереволюционное десятилетие разверну-
лась критика традиционного отношения к вещам, распро-
странялись представления о том, что материальный мир 
и отношение к нему должны служить целям революции, 
а человек не должен стремится приобретать вещи ради 
самих вещей. Критиковалось показное богатство. Так, 
например, в статье «В чем красота?», опубликованной на 
страницах журнала «Работница», был помещен следую-
щий текст: «Были ли вы в большом театре? В первых рядах 
обыкновенно сидят накрашенные дамы в разных мехах.  
… Показ богатств, наживы! Революция смела привилегии 
шеншелей и орденов»2.

При этом само понятие «мода» не уходит из лексико-
на постреволюционной эпохи, а меняет свое содержание 
и предназначение. Теперь все должны следовать револю-
ционной моде: «Наша "мода" должна быть простая, удоб-
ная … должна защищать человека от холода, пыли, грязи 
и т. п., сохранив изящество»3. В 1920-е гг. на страницах 
прессы проводится четкая линия на противопоставление 
отживающего дореволюционного и возникающего совет-
ского стиля и образа жизни, разделение на категории со-
ветского и мелкобуржуазного, мещанского. 
2 Лин И. В чем красота // Работница. — 1926. — № 27. — С. 15.
3 Об одежде и модах // Работница. — 1924. — № 3. — С. 30–31.

Рис. 1. Как одевается советская женщина // Четыре сезона.  
Листок женщины. 1927. № 1–4. С. 175.

Новой властью синтезируются новые символы матери-
альной среды, проводятся различные эксперименты по кон-
струированию предметов одежды с целью «эстетической 
трансформации жизни» [Гурова, 2005: 121]. В продаже появ-
ляется «агиттекстиль», опознавательными знаками которого 
становятся изображения на тканях таких материальных атри-
бутов, как серпы и молоты, винты и шурупы, трактора и аэ-
ропланы и т.п. Вместе с тем, обращение к контенту советских 
модных изданий 1920-х гг. позволяет утверждать, что жен-
ственность образов сохраняется в модном дискурсе (шляпки, 
платья, обувь на каблуках и пр.)4 Некоторые фасоны шляп, 
украшенных цветами и лентами отнюдь не коннотируют 
к простоте и практичности женского образа5. 

Рис. 2. Вестник моды. 1926. № 7. С. 24.

4 Вестник моды. 1926. № 7. С. 24.
5 Вестник моды. 1925. № 3. С. 1.
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Идея рационализации быта не означала полного разве-
ществления. Потребительская реклама 1920-х гг. ориенти-
ровала потребителей на приобретение различных промыш-
ленных товаров. В плакатах 1920-х гг. рекламировались 
папиросы и сигареты, карандаши и перья, косметические 
и парфюмерные изделия6. Встречались на плакатах достаточ-
но экзотические для жителя СССР изображения. Так, напри-
мер, на плакате, рекламирующем папиросы, был изображен 
курящий мальчик негритенок. Изображение сопровождал 
текст: «Папиросы "Медок" курит знаток!»7.

В советских газетах 1920-х гг. достаточно много объяв-
лений, касающихся непродовольственных товаров и услуг. 
Далеко не все из них можно назвать рекламой, так как в ряде 
случаев информация в них касалась порядка и правил при-
обретения товаров, а не преследовала маркетинговые цели. 
Например, в объявлении в «Правде» (1922 г.) сообщалось: 
«Резино-трест настоящим объявляет … галоши отпускают-
ся только по трудовым книжкам. Каждому покупателю от-
пускается только по одной паре, причем мужчине — только 
мужские, женщине — дамские, девичьи и т.д. Ни для кого 
никаких изъятий из установленного порядка не делается»8. 

Рис. 3. Вестник моды. 1925. № 3. С. 1.

Фиксировались объявления, в которых обозначалось на-
личие товаров в магазинах (без описания качества данных 
предметов и вещей): «Бакалейно-овощной отдел Центросоюза 
предлагает государственным учреждениям и кооперативным 
организациям: свечи стеарин, туалетное мыло, парфюмерию и 
косметику и бельевые мыла»9, «Московское объединение пред-
приятий швейной промышленности "Москвошвей" … пред-
лагает готовые изделия: спец … одежду, одежду фирменного 
образца, всякого рода предметы гражданского белья и платья, 
головные уборы и обувь за наличный расчет и в порядке товаро-
обмена»10. В объявлениях также фигурировали: суконная обувь, 
папиросы, медикаменты и пр.11 

В некоторых газетных объявлениях начала 1920-х гг. от-
мечается использование инструментов маркетинга (призывов 
к покупке товара, обозначения ценовых преимуществ и пр.): 

6 «А. Гаммер. Standard. Карандаши. Перья», М., 1928; Зеленский А.Н. 
Папиросы «Медок». Л., 1925.

7 Зеленский А.Н. Папиросы «Медок». Л., 1925.
8 Резино-трест настоящим объявляет… // Правда. 1922. 15 марта. С. 4. 
9 Бакалейно-овощной отдел Центросоюза… // Правда. 1922. 14 мая. С. 6. 
10 Московское объединение предприятий швейной промышленности… 

// Правда. 1922. 15 июня. С. 6. 
11 Госмедторг // Правда. 1922. 15 окт. С. 6. 

«Вниманию всех учащих и учащихся! Предлагается в писчебу-
мажных магазинах государственного объединения "Мосполи-
граф" все что нужно для школ, письма черчения по ценам вне 
конкуренции»12. Встречались в прессе и объявления о проведе-
нии аукционов: «Аукцион готовых меховых вещей … состоится 
на холодильнике госторга. В продажу поступят … муфты, во-
ротники … (собольи, шиншилловые, горностаевые …)13. В ряду 
услуг, населению предлагалось пошить одежду, посетить теа-
тральные постановки, кино, скачки, сообщалось о приеме док-
торов различной специализации пр. 

В середине — второй половине 1920-х гг. наблюдает-
ся рост объявлений рекламного характера, публикуемых 
в советской прессе. На страницах центральной и регио-
нальной прессы публиковались объявления о театраль-
ных постановках, кино, открытии зверинцев и пр. Пред-
лагались услуги по проводке электрического освещения, 
проведению взрывных работ, публиковались объявления 
о приеме докторов, продаже жилья и пр. Среди потреби-
тельских товаров рекламировались дамские шляпы и пла-
тья, музыкальные инструменты, свечи, картон и пр.14

Рис. 4. Уральский рабочий. 1927. 6 окт. С. 6.

Объявление, как правило, выделялось выразительной 
рамкой, использовались различные шрифты, привлекающие 
внимание читателей, в ряде случаев объявления сопровожда-
лись рисунками, характеризующими специфику товаров — 
шляпки, музыкальные инструменты и пр. 

МОДА И РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС 1930-Х ГГ.

В 1930-е гг. волна модернизационных преобразований 
способствовала изменениям в уровне жизни, его качественных 

12 Вниманию всех учащих и учащихся! // Правда. 1922. 15 окт. С. 6.
13 Аукцион // Правда. 1922. 15 дек. С. 6.
14 Уральский рабочий. 1927. 20 окт. С. 6; Уральский рабочий. 1927. 6 окт. С. 6; 

Вечерняя Москва. 1927. 28 мая. С. 4; Советская Сибирь. 1927. 8 сент. С. 4. 



90 History and Modern Perspectives Vol. 6. No. 2. 2024 ISSN 2658-4654 (print)
ISSN 2713-2579 (online)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
SOCIOCULTURAL COMMUNICATIONS IN THE PAST AND PRESENT

характеристиках. С середины 1930-х гг. в вербальном и визу-
альном контенте советской прессе наблюдается изменение 
отношения к таким, еще недавно неодобряемым «мелкобур-
жуазным явлениям», как «моде», «уюту» и т.п. мещанским 
пережиткам. Реанимируются традиционные модели потре-
бления, существовавшие в российской дореволюционной 
культуре, присущие только узкому слою дореволюционного 
российского образованного класса. Транслируется постулат 
о том, что в результате «культурной революции», построении 
социалистического строя, эти бывшие ещё недавно ценности 
частной жизни, недоступные большинству населения, превра-
тились в общественную норму. В общественном дискурсе это-
го времени актуализируются вопросы потребления.

В советских газетах и журналах второй половины 1930-х гг. 
появляются многочисленные статьи о выставках вещей и пред-
метов быта, расширении ассортимента товаров и пр. 

В плакатах 1930-х гг. рекламировались сигареты, и си-
гары, прохладительные напитки, меховые изделия и пр.15 
На страницах газет реклама товаров была не многочисленна. 
Рекламировались фильмы, театральные постановки, публи-
ковались объявления о бегах, открытии парков и катков, об-
разовательных курсах и пр.16 

Большее внимание презентации различных товаров уде-
лялось на страницах журналов. В журнале «Огонек» публи-
ковались многочисленные сюжеты рекламного характера. 
Рекламный блок занимал около двух страниц. Рекламирова-
лись косметические средства для лица и волос, одеколоны 
и духи, книги, краска для волос и бровей, наборы ёлочных 
украшений и пр.17 В объявлениях подчеркивались преиму-
щества товаров: «лучшее освежающее средство», «нежный, 
стойкий запах», «лучшая жидкая краска» и пр. Текст реклам-
ных объявлений мог сопровождаться рисунками, как прави-
ло, изображениями товара в промышленной упаковке, каким 
он предстает на полке в магазине (духи, краска для волос, 
медикаменты и пр.). 

Изображения в «Огоньке» 1930-х гг. не являлись многоцвет-
ными. В основном они представляли собой черно-белые рисун-
ки, в редких случаях в изображениях использовался еще и крас-
ный цвет (им выделялась рамка, наименование товара и пр.).

Изменение отношения к вещам прослеживается в измене-
нии отношения к моде. В середине 1930-х гг. согласно декла-
рируемой идеологеме «культурности», в отечественной прес-
се актуализируется проблематика достойного внешнего вида 
и стиля одежды советского человека. Соответствие внешнего 
образа моде — являлось одним из важных составляющих ма-
трицы «культурности». По мнению Т.Ю. Дашковой18 произо-
шедшее в середине 1930-х гг. обращение нормативного дис-
курса «лицом к моде» можно определить словами из журнала 
«Искусство одеваться»: «война давно закончилась — пора 
отрешиться от рваной юбки».19.

Тенденция изменения отношения к моде проявилась 
в расширении количества модных изданий. Появился журнал 
«Искусство одеваться», а также рубрика в газете «Комсомоль-
ская правда» под названием «Мы хотим хорошо одеваться!» 

15 Требуйте всюду пиво и воды заводов наркомпищепрома СССР. М., 
1939. 

16 Советская Сибирь. 1936. 5 июня. С. 4; Уральский рабочий. 1932. 19 но-
ября. С. 4. 

17 Лосьон-юно // Огонек. 1939. № 28. С. 26; Ихтохин // Огонек. 1939. 
№ 28. С. 26; Наборы елочных крашений // Огонек. 1939. № 28. С. 27; 
Лучшие цветочные одеколоны // Огонек. 1937. № 6. С. 26; Книги // 
Огонек. 1937. № 6. С. 26; Хна-Басмоль // Огонек. 1938. № 2. С. 26.

18 Дашкова Т. Трансформация женских образов на страницах советских 
журналов 1920-1930-х годов [Электронный ресурс] // Женский дис-
курс в литературном процессе России конца ХХ века. 2014. URL: http://
www.a-z.ru/women_cd1/html/dashkova.htm. 

19 Искусство одеваться. 1928. №1. С.6. 

[Лебина, 1999: 220]. Были изданы советские «Журнал Дома 
мод» и «Моды осени и весны 1936 года» [Волков, 1996: 198], 
открыт первый советский Дом моделей в Москве. 

Меняются и сами модные образы. В моду вновь возвра-
щается подчеркнуто женственный стиль (узкие женственные 
силуэты, выразительный макияж), а мужские образы ориен-
тированы на респектабельность. Е.В. Сальникова, анализи-
руя образы советских модных изданий, справедливо замечает, 
что в 1930-е гг. основным их лейтмотивом становится «эсте-
тическое равнение на «буржуазность» в сфере мод и быта» 
[Сальникова, 2014: 112], Е.Н. Черняева пишет о сближении 
отечественных и европейских модных тенденций во второй 
половине 1930-х гг. [Черняева, 2013: 166]. Атрибутами мод-
ных дам в журналах мод становятся веера, перчатки, шляп-
ки с вуалью. Сами модели одежды — приталенные жакеты 
и платья, длинные юбки и пр. не коннотировали к практикам 
ударного самоотверженного труда, скорее отвечая запросам 
граждан на «культурный отдых». 

На страницах изданий для молодежи и трудящихся жен-
щин означенная «буржуазная» тенденция моды, характерная 
для дискурса модных журналов, была не столь выраженной. 
В изданиях «Смена» и «Работница» 1930-х гг. хорошо одетые 
люди — это трудящиеся советские люди, как правило, крепко-
го телосложения. Приобретение качественных, модных вещей 
трактуется как результат труда, направленного на благо сраны. 

Несмотря на презентуемое во второй половине 1930-х гг. 
в дискурсе советских печатных СМИ лояльное отношение 
к потреблению и отход от идеи «революционного аскетизма», 
качество и ассортимент потребительских товаров в СССР 
не вполне удовлетворяли запросам покупателей. 

Отсутствие товаров в торговой сети отмечалось совре-
менниками в дневниковых записях. Так, например, К.Ф. Из-
майлов (Алтайский край) в своем дневнике в 1938 г. писал: 
«В свободную продажу в Раймаге поступают всевозможные 
дефицитные товары: мануфактура, обувь, готовые костюмы, 
платья, трикотаж. Но купить нам невозможно. Создаются 
большие очереди с 4–5 утра. Есть случаи, дерутся в очереди, 
матерятся зачастую»20. Даже жители Москвы указывали на 
сложности приобретения детских валенок21, кофе и спичек22. 

Карикатурные зарисовки на тему товарного дефицита пу-
бликовались на страницах «Крокодила» 1930-х гг. В них от-
мечалось отсутствие различных товаров в магазинах (тетра-
ди, одежда и пр.23), а также низкое качество изделий лёгкой 
промышленности, поступающих в продажу. Так, например, 
карикатура Ю. Ганфы «Естественный стандарт» посвящена 
проблеме маленьких размеров головных уборов в торговой 
сети24, карикатура Л. Сорфертиса затрагивает тему неудов-
летворительного качества зеркал25. В письме жителя Москвы 
П. Терехова освещен сюжет о пуговицах, которые красят 
ткань, к которой пришиты26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стандарты материального потребления являются одной 
из характеристик и одним из измерений уровня жизни и бла-
20 Измайлов К. Ф. Дневники. // Прожито. Сайт дневников. Запись от 12 

октября 1938г. URL. https://corpus.prozhito.org/person/1629
21 Филонов П Н. Дневники. // Прожито. Сайт дневников. Запись от 18 

февраля 1936 г. URL. https://corpus.prozhito.org/person/83.
22 Вернадский В. И. Дневники 1935–1938 // Прожито. Сайт дневников. 

Запись от 26 марта 1938г. URL. https://corpus.prozhito.org/person/119 
23 Рис. Генча. Л. Дефицитнее // Крокодил. 1936. № 25. С. 7; Рис. Сойфер-

тиса Л. Горькая доля // Крокодил. 1936. № 25. С. 14. 
24 Рис. Ганфа Ю. Естественный стандарт // Крокодил. 1936. № 26. С. 15.
25 Рис. Сойфертиса Л. Уж не формалисты … // Крокодил. 1936. № 27. С. 10.
26 Дорогой Крокодил! // Крокодил. 1936. № 26. С. 15. 
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госостояния населения советской страны в 1920–1930-е гг. 
Их содержание определялось идеологическим вектором 
(построение социализма»), напрямую зависело от динамики 
социально-экономического развития, успешности модерни-
зационных процессов. С другой стороны, декларируемые 
потребительские стандарты призваны были формировать 
экономические модели поведения и стратегии потребления. 

В Советском Союзе в 1920-е–1930-е гг. произошли су-
щественные трансформации в специфике и содержании 
стандартов материального потребления населения при со-
циализме. В 1920-е гг. в контенте советской прессы пре-
обладал акцент на разрыв с дореволюционным прошлым 
(буржуазностью, мелкобуржуазностью, мещанством), 

провозглашалась необходимость рационального «жизне-
строения», для которого характерны простота, удобство, 
отсутствие вещного фетишизма. В 1930-е гг. в контексте 
модернизационных преобразований меняются приоритеты: 
вещной мир признается в качестве необходимой составляю-
щей человека социалистического общества, реабилитирует-
ся понятия «потребитель», «мода», наблюдается стилисти-
ческая дифференциация в изданиях, предназначенных для 
разных категорий населения. В целом, мода и рекламный 
дискурс второй половины 1930-х гг. формировали достаточ-
но высокий стандарт городского потребления, хотя реаль-
ный уровень обеспечения населения товарами значительно 
уступал транслируемым эталонам.
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