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Октябрьская социалистическая революция, 
отменившая классы дворянства и буржуазии и 
утвердившая новый социальный состав общества, 
неизбежно повлияла и на 
формирование моды советской страны, в которой 
больше не было места для роскошных туалетов. 
Трудовой народ молодой страны советов должен был 
выглядеть, так как подобает строителю нового 
общества, хотя как именно, точно никто не знал, и все, 
кому суждено было пережить октябрьский переворот, 
просто должны были приспособиться к суровым 
особенностям военного и гражданского труда и быта 
первых послереволюционных лет.

20-е 



Женщины облачались в платья, сшитые из холста, прямые 
юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые 
куртки. Мужские гимнастерки, перекочевавшие в женский 
гардероб, подчеркивали равноправие между советской 
женщиной и советским мужчиной.



Приметой нового послереволюционного времени стала 
красная косынка – символ освобождения женщины, теперь 
её надвигали на лоб и завязывали на затылке, а не под 
подбородком, как это было традиционно принято раньше.



Культовая мужская (и женская) одежда нового времени - 
кожаная куртка, ассоциирующаяся с образами чекиста и 
комиссара, ставшая символом революционной моды 
Советской России, довольно странная одежда для страны, 
находящейся в страшной разрухе.



Знаменитые кожаные куртки были сшиты еще до 
революции, во время Первой мировой войны для 
авиационных батальонов. В то время они так и не были 
полностью востребованы, а после октябрьского переворота 
обнаружились на складах и стали выдаваться чекистам и 
комиссарам в качестве униформы.



Комсомольцы надевали на себя «юнгштурмовки» - военизированную одежду, 
заимствованную у немецкой молодежной коммунистической организации 
«Красный юнгштурм», представлявшую собой гимнастерку или куртку 
различных оттенков зеленого цвета, с отложным воротником и накладными 
карманами, носившуюся с ремнем и портупеей, и фуражкой на голове. 
Девушки надевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета.



Одним из первых массовых костюмов стала 
красноармейская форма. В 1918 году была 
создана специальная комиссия по выработке 
формы РККА, и объявлен конкурс на лучшие 
образцы военной одежды, в котором приняли 
участие такие художники как Виктор Васнецов и 
Борис Кустодиев. За основу для красноармейской 
формы был взят русский исторический костюм. 
Через год в качестве новой формы были 
утверждены - шлем, шинель, рубаха, кожаные 
лапти. Отделка петлицами, характерная для 
старинных образцов военной формы, 
соседствовала красными обшлагами, 
воротниками и звездой на шлеме, который 
повторял древнерусскую форму шолома с 
бармицей, тем самым подчеркивая героизм и 
романтику образа. Новый красноармейский 
шлем, который вскоре окрестили буденовкой, 
просуществовал до начала Великой 
Отечественной войны.



                      Ассортимент одежды, которую 
производили в стране, стал лучше и разнообразнее. 
Советские швейные фабрики, которые прежде работали 
в основном на армию и выпускали спецодежду, вместо 
шинелей, галифе и ватников, начали шить женские и 
мужские костюмы, легкое платье, пальто и полупальто 
из различных тканей, белье всех видов, детскую 
одежду. 

30-е



Популярной становится одежда белого цвета. Белый, как 
бы, подчеркивал ту атмосферу счастья и радости, в которой 
теперь жили все советские люди, символизировал всю 
гамму чувств, которую они непременно должны были 
испытывать - постоянный душевный подъем, энтузиазм, 
веру в идеалы и светлое будущее.



Спортивная тема, еще одна доминанта в модном образе 
советского человека. В сталинскую эпоху образ 
«физкультурника» был в большом почете.



Тенденции мировой моды, вопреки всему, проникали и в 
советскую моду. В СССР, как и во всем мире модным 
становится удлиненный силуэт женского костюма, 
струящиеся платья, скроенные по косой, с чуть завышенной 
талией, рукавом-фонариком, маленьким отложным 
воротничком. Советские женщины шили себе именно такие 
платья, набрасывали на плечи меховые горжетки, красили 
губы красной помадой и укладывали волосы волнами.



Мужчины, даже не имевшие никакого отношения к военным чинам, как и 
в 20-е, довольно часто носили одежду, характерную для военного 
обмундирования, такую как галифе и френчи. Комплект, состоящий из 
пиджака, косоворотки и кирзовых сапог не был редкостью. Широкие 
брюки и куценькие пиджачки, или наоборот бесформенные и широкие; 
массивные пальто, часто с каракулевыми воротниками; вязаные свитеры; 
спортивные трикотажные футболки;  чесучовые рубахи; косоворотки; из 
головных уборов - на первом месте кепки, которые носились и с самой 
простой одеждой и с костюмами



Большой проблемой в 30-е годы, как и в 20-е, было нижнее белье 
и чулки. Трикотажные фабрики наладили свою деятельность 
лишь к середине 1920-х годов. Их продукция была настоящим 
дефицитом.
Одно из первых советских предприятий по производству белья - 
фабрика имени КИМ (Коммунистического Интернационала 
Молодежи) была открыта в Витебске в 1931 году и существует до 
сих пор (Открытое Акционерное Общество «КИМ»). На этой 
фабрике с избытком выпускались мужские кальсоны, семейные 
сатиновые трусы и зимние женские панталоны с начесом.



40-е                       Мир находился на пороге Второй мировой войны. 
Милитаризация общества вновь оказала влияние на моду. Также как и 
во времена Первой мировой, силуэты одежды стали заметно меняться. 
С конца 30-х главной стилеобразующей деталью становятся 
подкладные плечи, увеличивающиеся с каждым годом. В 1940-е годы 
массивные подплечики обязательны как для женской, так и для 
мужской модной одежды. Кроме того, в одежде появляются детали, 
характерные для стиля милитари  и спортивного направление - 
накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и 
погончики, в моде перепоясанная талия. Женские юбки становятся 
короче, чем в 1930 е годы, преобладают слегка расклешенные и 
заложенные складками модели.



В этот период советские модницы шагали наравне с 
европейскими модами и носили подкладные плечи, сильно 
расклешенные вещи в талию, длиной чуть за колено, блузки с 
рукавами-фонариками, надетые с сарафанами, высокие шляпы в 
тирольско-боварском стиле, а в подражании стилю испанскому и 
латиноамериканскому – безумно популярные платья и блузки в 
горошек, береты и тюрбаны. Также в моде разнообразные 
фетровые шляпы и шляпки с вуалями, миниатюрные кожаные 
или шелковые сумочки-конверты, в 40-е годы стали носить 
небольшие сумочки через плечо на длинном тонком ремешке. 



В начале 1940-х годов очень модными становятся 
расширяющиеся книзу пальто из габардина с 
большими подкладными плечами, часто с рукавом 
реглан. Кроме того, популярны двубортные пальто и 
пальто приталенных силуэтов с поясом. Советские 
модели верхней одежды того периода соответствовали 
мировым модным тенденциям.



Война быстро наложила отпечаток на внешний облик людей. 
Сотни тысяч девушек и юношей, попавших со школьной скамьи 
на фронт, просто не успели узнать, что такое мода, им пришлось 
облачиться в военную форму. Многие оставшиеся в тылу 
женщины выполняли тяжелую и грязную работу вместо ушедших 
на фронт мужчин - рыли окопы, работали в госпиталях, тушили 
зажигалки на крышах домов. Вместо модной одежды в женскую 
жизнь вошли брюки, телогрейки и кирзовые сапоги.



С середины 1940 х годов в силуэтах одежды преобладала 
романтическая женственность. В моде нарядные блузки и юбки, 
летние пляжные комбинезоны с брюками клёш. Повседневные 
платья стали короче, но для выхода по-прежнему рекомендовалось 
носить длинные модели. Шляпка была практически обязательным 
аксессуаром 40-х годов.



Трофейная мода – это особое явление послевоенного 
времени. Советские солдаты, попавшие в европейские 
страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, 
о котором они ничего не знали. С возвращением 
советских войск на родину в СССР хлынул поток 
трофеев.
От неведения происходили курьезные ситуации, 
например, великолепное зарубежное нижнее бельё - 
пеньюары, комбинации, ночные сорочки и нижние юбки 
принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими 
были случаи, когда советские женщины приходили в 
публичные места в нижнем белья, считая его парадной 
одеждой.



Вторая половина сороковых – это время бума на меховые изделия. 
Каждая модница старалась достать себе меховое пальто, или, хотя 
бы, пальто с массивным меховым воротником и муфту. Очень 
модной моделью тех лет была короткая трапециевидная шубка с 
подложенными плечами. Но одной из самых модных вещей, 
которую можно считать олицетворением послевоенной моды, по 
праву является меховая горжетка.



Признаком благополучия и избранности у мужчин 
являлся костюм тройка и мягкая фетровая шляпа. 
Многие заказывали себе бостоновые или шевиотовые 
френчи, подражая Сталину.



В послевоенные годы в СССР возникла советская молодёжная 
субкультура, получившая название «стиляжничество». Стиляги 
отрицали навязываемые, советским обществом стереотипы 
поведения, им не нравилось однообразие в одежде, в музыке и в 
стиле жизни, поэтому они стали создавать свою собственную 
среду обитания. Стиляжничество зародилось в студенческой среде, 
где было много детей советской элиты - высоких партийных 
начальников, дипломатов, ученых. 

Но главное время советских стиляг еще впереди - это 1950е – 1960е годы. 



50-е                        Середина ХХ века стала одним из самых 
стабильных и спокойных периодов для советских 
людей. Позади череда трагических событий, годы, 
наполненные войнами, террором, репрессиями, на фоне 
которых, послевоенное десятилетие стало для многих 
временем надежды. Люди не могли бесконечно 
выживать, бороться, бояться, они хотели жить, просто 
жить нормальной человеческой жизнью. Смерть 
Сталина в 1953 году, увы, неоднозначно воспринятая 
гражданами СССР, ознаменовала новый этап в истории 
страны.



Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем 
отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с 
позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. 
Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае 
крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» 
бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и 
мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные 
пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце 
1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы.



В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось 
много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и 
вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным 
кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, 
манжеты. Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, 
подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных 
деталей, разнообразных отделок, складок. 



Очень модными в середине десятилетия становятся белые 
полупрозрачные блузки из натурального и искусственного шелка и 
блузки в полоску. Часто под воротничком блузки прикалывали 
брошку. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями 
тех лет. Популярнейшая одежда – трикотажные кардиганы и 
джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно 
облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными 
узорами, в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом 
или вырезом лодочкой, обычно их подпоясывали тонким 
ремешком и носили с узкой юбкой.



1950-е годы - время моды на шубы из натурального меха. Шубка 
была мечтой каждой женщины, но осуществить её могли далеко не 
все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, 
белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из 
чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными 
каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень 
модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь 
встречалась на улицах советских городов нечасто. Подавляющее 
большинство женщин ходило в пальто, приталенных или 
трапециевидных.



Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении 
десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты 
устаревшие массивные плащи и пальто из бобрика, драпа, сукна или 
диагонали, двубортные пиджаки с подкладными плечами, 
широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу, 
рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку 
или полоску. По-прежнему распространены кепки, их носят и с 
костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. 



                      Один из самых ярких периодов в мировой 
моде ХХ века, его по праву называют революционным. 
Общественные преобразования, начавшиеся после 
Второй Мировой войны, экономическое возрождение 
пятидесятых годов и «бэби-бум», приведший к тому, 
что в начале 1960-х молодежь стала доминировать по 
отношению к остальным возрастным группам 
западного общества, не могли не повлиять и на модные 
тенденции. Мировоззрение молодых, их взгляды и 
вкусы становились все более значимыми. Новое 
поколение влияло на моральные устои общества и 
диктовало свои правила. В 1960-е 
годы сформировалось такое понятие, как «молодежная 
мода».

60-е



В моде как и на Западе были абстрактные набивные рисунки, 
ритмические геометрические композиции, яркие цветовые пятна в 
стиле поп-арта. В эру синтетики модными считались блестящие 
синтетические ткани и рельефные синтетические ткани. 
Популярными тканями в СССР были лавсан (аббревиатура - 
Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук 
СССР), капрон, нитрон.



Для мужской моды характерны стройные удлиненные силуэты – 
прямой и полуприлегающий. Брюки узкие, от колен к низу ровные. 
Пальто полуприлегающей формы средней длины с мягким 
естественным разворотом плеч. Лацканы – неширокие и 
удлиненные.



Если в 1950-е годы в женском гардеробе преобладали 
платья, то в 1960-е у советских женщин стали очень 
популярны костюмы с жакетами прямыми или слегка 
приталенными. Модной деталью на костюмах того 
периода были разнообразные декоративные пуговицы.



Популярнейшей вещью десятилетия стали короткие, чуть 
прикрывающие колено пальто - двубортные и однобортные. С 
крупными пуговицами, строчкой по бортам и краю воротника, с 
маленькими круглыми воротниками, накладными клапанами и 
карманами. Очень модно было носить удлинённые жакеты, 
заменяющие лёгкое пальто, особым шиком считались пальто-
жакеты или летние облегченные пальто, сшитые из одной ткани с 
платьем или костюмом.



В качестве модной зимней одежды создатели советской моды 
предлагали носить короткие шубки, прямые или а-образного 
силуэта. Только вот производители одежды очень редко радовали 
женщин современной и стильной одеждой. Поэтому носить 
ультрамодные вещи могли лишь некоторые.
Простые советские люди были вынуждены одеваться в безликие и 
однообразные пальто, сшитые из тканей немарких цветов. Зимние 
пальто отличались от демисезонных неизменным меховым 
воротничком.



В 1960-х мировая мужская мода стала более молодежной. Советские 
молодые люди, стремящиеся шагать в ногу с новыми мировыми 
тенденциями, не хотели походить на тяжеловесных и мешковатых 
представителей мужского пола из прошлого десятилетия.
Вместо повсеместных белых зефировых сорочек 1940-1950-х годов 
модники старались раздобыть яркие рубашки с рисунками, популярность 
обрели гавайские рубашки, бороды и свитера. Мужчины начали носить 
комплекты, состоящие из модных узких брюк и джемпера с рубашкой и 
галстуком, пиджаки, куртки и полупальто спортивного силуэта, 
спортивные свитеры с арнаментами. 



В 1960-е годы у советских людей начал зарождаться культ 
статусных вещей.Именно такой знаковой вещью десятилетия, 
объединившей советских мужчин и женщин, стал плащ болонья – 
унисекс страны Советов. Плащ из тонкой капроновой ткани, 
которую в конце 1950-х начали выпускать в итальянском городе 
Болонья, пользовался колоссальным спросом в Советском Союзе. 



Очень популярными были платья, костюмы и легкие пальто из 
рельефной синтетической ткани, сумки и летние шляпы из 
синтетической соломки. Еще одной вещью, демонстрирующей, что 
ее обладатель – человек, идущий в ногу с модой, стали очки от 
солнца с очень темными, практически черными стеклами. 



Привозные иностранные вещи всегда так сильно выделялись на 
фоне привычной советской одежды и так привлекали к себе 
внимание окружающих, что иногда в них становилось не очень 
уютно. Например, в конце 1960-х, когда в мировую моду вошли 
брючные костюмы, а у нас в стране их и в помине не было, 
женщина, одетая в такой костюм могла услышать вслед что угодно, 
от полного восторга до откровенного оскорбления.



Такое же неприятие вызывала и культовая вещь 1960-х – мини-
юбка, официально продемонстрированная в СССР Общесоюзным 
Домом моделей в 1966 году, но начавшая проникать в гардеробы 
советских девушек только в самом конце десятилетия, когда в моду 
повсеместно стала входить длина макси.



                           В 1970-е годы XX века характер 
современной моды существенно меняется. Перестало преобладать 
единое модное направления, каждая группа потребителей, 
выбирала тот стиль, который соответствовал ее эстетическим 
воззрениям. Модная одежда, являлась не только средством 
социальной принадлежности, но и давала возможность для 
самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что 
правильной или неправильной манеры одеваться, больше не 
существует. Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к 
тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». 
Хотя, если оглянуться на моду того времени из дня сегодняшнего, 
то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, 
безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об 
отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается 
некий общий стиль 1970-х.

70-е



1970-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие 
пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, 
романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, 
спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный – 
стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он 
давал возможность смешения разных стилей в одной модели.
В начале 1970-х в моде еще тянется шлейф 1960-х годов с их 
изящной геометрией. Простые линии и А-образные силуэты пока 
остаются актуальными в одежде нового десятилетия.



Многие вещи в начале 1970-х годов шились из популярнейших 
синтетических тканей, кримплена, придающего вещам жесткий 
силуэт, а также дакрона, дедерона, орлона, полиэстера и т.д. 
Нейлоновые платья и блузки с крупными яркими узорами есть в 
гардеробе, практически, у каждой женщины. Многие с 
удовольствием носят лёгкие синтетические шубки.



На смену четко подобранному ансамблю, который еще не потерял 
популярность в самом начале десятилетия, пришел комплект, который 
можно составить самостоятельно, руководствуясь собственным вкусом. 
Появилось понятие «базовый гардероб», состоящий из легко 
комплектующихся друг с другом отдельных вещей. С тех пор комплект 
стал занимать главное место в гардеробе современного человека. 
Комплекты были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. В 
магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали 
костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки 
разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., 
сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку.



Для первой половины 1970-х характерны узкие, 
облегающие силуэты. Брюки и юбки очень модно было 
надевать с приталенными рубашками самых 
невероятных расцветок, именуемыми в СССР 
«батниками». Рубашки такого фасона носили и 
мужчины и женщины.



Еще одна культовая вещь семидесятых - тонкий свитер с высоким 
воротником-стойкой, в СССР известный как «водолазка». Водолазки носили 
с брюками, юбками, сарафанами, костюмами, а также надевали под рубашки 
и платья, многослойность в одежде вообще была очень характерна для этого 
времени. Водолазка прекрасно вписывалась и в ансамбли с этнической 
направленностью, чрезвычайно модной в 1970-е.Незамысловатый свитерок, 
ставший обязательной частью женского и мужского модного гардероба, 
делали из синтетических тканей, тонкого трикотажного полотна, плотного 
трикотажа машинной вязки, часто с характерным рельефом «в рубчик», 
модели с такой фактурой получили в СССР название – «лапша».



Джинсовая мода проходит сквозь все 70-е, предлагая 
самые разнообразные модели «вечной одежды» - 
расклёшенные, узкие, цветные. Джинсы больше не 
ассоциировались с одеждой ковбоев,  фермеров и 
протестующей молодежи, они стали вполне 
респектабельной одеждой.



                          Мода 80х годов в Советской стране – явление 
забавное, порой карикатурное, демонстрирующее полное 
непонимание, что такое хороший, или даже нормальный 
вкус. В этой моде много плохой эклектики, вульгарности, 
дешевых и броских вещей непонятного производства, 
яркой косметики, пластиковых украшений, странных 
причесок с сомнительными перьями и начесанными и 
облитыми лаком челками. Все это обусловлено тем, что в 
страну, которая жила за «тяжелым занавесом», вдруг 
хлынул поток совершенно новой непривычной 
продукции, не качественной, но броской и 
разнообразной, производящей на дорвавшихся до 
изобилия людей, такой же эффект, как стеклянные 
бусики на папуасов. 

80-е



80-е годы – это начало Перестройки. После 1985-го 
года, в стране стали появляться первые кооперативы и 
совместные предприятия, на рынке замаячили 
производимые ими товары. В конце 80х появились, так 
называемые, «челноки», которые стали привозить 
модную одежду из зарубежья, все больше из Турции и 
Китая.
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