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Во что одевались жители Петрограда
в феврале – октябре 1917 г.

В. В. Бобровников

В статье речь идет об одежде и моде в революционном Петрограде в феврале – октябре 
1917 г. Для решения поставленных в исследовании задач были проанализированы 
периодические издания и свидетельства современников за рассматриваемый пе-
риод времени. Сделан акцент на изменениях в повседневном гардеробе городских 
обывателей, произошедших под влиянием революции и военного времени. Пока-
зана доступность различных элементов одежды как товара первой необходимости.
В годы вой ны основная масса производимых тканей направлялась на нужды фронта, 
в силу чего на гражданский рынок почти ничего не поступало. Новыми тенденциями 
революционной поры являлись эгалитаризм и пришедшая с улиц мода на красный 
цвет, имели популярность военные и траурные фасоны. Журналы мод предлагали 
экономичные образцы одежды, печатали советы по пошиву вещей в домашних ус-
ловиях. Начавшаяся летом забастовка прислуги привела к резкому скачку тарифов, 
что закономерно привело к отказу потребителей от услуг прачечных. Наблюдался 
острый дефицит обуви в городе, в силу чего уже летом городские власти приняли 
решение организовать карточное нормирование отпуска обувных изделий. Тем 
не менее принятые властями меры не удовлетворяли потребительского спроса, 
а на рынке цена обуви и других элементов гардероба выросла в несколько раз. Острый 
дефицит тканей привел к нормированному их распределению осенью 1917 г., даже 
состоятельные граждане в таких обстоятельствах не могли позволить себе покупку 
готового платья.
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Введение
Предлагаемое исследование посвящено одежде и моде револю-
ционного Петрограда в феврале – октябре 1917 г.
Несмотря на то, что вопросам истории повседневности уде-

ляется большое внимание в современной историографии, от-
дельные аспекты истории революционной повседневности 
представлены недостаточно полно. Так, вопросы моды и до-
ступности одежды, как товара первой необходимости, не стали 
предметом самостоятельного научного исследования. Среди 
работ, затрагивающих данную проблематику, стоит выделить 
труды по истории одежды и моды Т. К. Стриженовой 1 [1], книгу 
известного современного историка моды М. А. Виртанен [2]. 
В этом же ряду стоят работы К. Руан [3], С. В. Журавлева, Ю. Гро-
нова [4]. Особенностям потребительского поведения женщин 
в годы Первой мировой вой ны посвящена статья Е. А. Агеевой 
[5]. Влияние военного и революционного времени на одежду 
и моду рассмотрены в статье В. П. Федюк [6] и книге Я. И. Ривош 
[7]. Сюжет о забастовке прислуги в Петрограде, в том числе 
и прачек, представлен в коллективной монографии под общей 
редакцией доктора исторических наук, профессора В. А. Вере-
менко [8].
Целью статьи является выявление изменений в повседнев-

ном гардеробе населения Петрограда, произошедших под влия-
нием революционных событий 1917 г. Для этого в исследовании 
ставятся следующие задачи: выявить источники, отражаю-
щие проблему одежды и моды Петрограда в феврале – октябре 
1917 г., проанализировать, как условия вой ны и революции ска-
зались на повседневном гардеробе городских обывателей, по-
казать доступность одежды как товара первой необходимости.
В работе использованы методологические подходы, характер-

ные для истории повседневности. Системно- функциональный 
подход предполагает рассмотрение проблемы одежды и моды 
как целостного явления, включающего различные аспекты 
экономической и социальной сфер жизни общества. Метод 
причинно- следственного анализа позволяет выявить особен-
ности влияния экономического положения военного и рево-
люционного времени на повседневный гардероб городского 
населения.
1 Стриженова Т. К. Развитие искусства советского костюма (1917–1967): автореф. … канд. искусствоведения. М., 1971. 15 с.
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Источниковую базу исследования составили многообразные 
периодические издания. Это женские журналы «Вестник моды» 
[9] и «Дамский мир» [10], в которых публиковались модные но-
винки, а также советы по пошиву одежды в домашних условиях, 
ежедневные газеты «Петроградский голос» [11], «Петроградский 
листок» [12] и «Петроградская газета» [13], публиковавшие хро-
нику городских происшествий, и юмористические журналы 
[14–16]. Также в работе использованы дневники и воспоминания 
современников [17–25].

Результаты
Революционные события 1917 г. коснулись всех аспектов по-

вседневной жизни населения Петрограда, нарушив ее привыч-
ный уклад [26, с. 15]. Условия экстремальной повседневности 
внесли свои коррективы в гардероб городских обывателей. Тем 
не менее люди продолжали одеваться и обуваться, высказывая 
определенные предпочтения в одежде, сообразные духу време-
ни и условиям переживаемого момента.
Мода и стремление модно одеваться в России начала XX в. 

прочно ассоциировались с городской культурой. Модный ко-
стюм, стоивший немалых денег, рассматривался современ-
никами как украшение и признак социального статуса. Мод-
ная одежда была связана исключительно с индивидуальным 
пошивом в ателье, услугами которого могла воспользоваться 
лишь обеспеченная часть населения. Портные модных ателье 
занимались в основном копированием тенденций парижской 
моды [4, с. 61].
Проблемы с одеждой в России начались уже в 1916 г. В услови-

ях военного времени текстильные фабрики и мелкие произво-
дители изготавливали преимущественно грубые ткани и обувь 
для армии [2, с. 9]. На нужды гражданского населения сырья 
не хватало [6, с. 181]. В дефиците оказались простые ткани, 
такие как полотно, бязь, ситец [1]. Поставки модных товаров 
из Вены, Берлина и Брюсселя прекратились полностью, а Па-
рижа – сильно сократились [2, с. 10]. В объявлениях все чаще 
предлагалось купить платья в рассрочку, а некоторые ломбарды 
стали принимать одежду [13, № 79, с. 6].
Социальные градации ярко прослеживались при сравнении 

одежды разных слоев городского общества – от роскошных ту-
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алетов верхушки в стиле модерн до одежды мелких служащих 
[1]. Представление о туалетах состоятельной части общества 
накануне революции можно было получить, например, попав 
на заседание Государственного совета [20, с. 127]. Так, освещая 
заседание, состоявшееся в конце февраля, корреспондент га-
зеты «Петроградский листок», акцентируя внимание на ложе 
для публики, отмечал: «Очень много дам. Костюмы от лучших 
портных. Шелк, бархат. Видно, что борьба с роскошью еще 
не вступила в права» [12, № 60, с. 3]. Прима-балерина Мариин-
ского театра, известная на весь Петроград модница Матильда 
Кшесинская, накануне революции была обладательницей ро-
скошного гардероба. Спешно покидая свой особняк во время 
февральских событий, она «надела самое скромное из своих 
меховых вещей, чтобы быть менее заметной: черное бархат-
ное пальто, обшитое "шиншилла", и на голову накинула пла-
ток» [21, с. 255]. «Проезжая как-то мимо моего дома, я увидела 
Коллонтай, разгуливающей в моем саду в моем горностаевом 
пальто», – вспоминала балерина [21, с. 270].
Предпринимались в Петрограде и попытки организовать 

компанию по борьбе с чрезмерной роскошью. В феврале Об-
щество по борьбе с роскошью объявило о создании «черной 
доски», в которую бы заносились имена театралов, позволявших 
себе носить роскошные наряды. Однако дальше декларации 
дело не дошло [5, с. 154]. Столичные журналы мод призывали 
к экономии и сдержанности, использованию более дешевых 
и доступных материалов при изготовлении одежды. «И по вой-
не можно наряжаться, но в ситец, нансук, бумажный репс, укра-
шая эти ткани сатином, самодельными отделками, небольши-
ми ручными вышивками» – такие рекомендации встречаются 
на страницах женских журналов весной 1917 г. [10, № 4–5, с. 4].
Тем не менее объективным фактором, диктовавшим манеру 

одеваться, была нехватка необходимых материалов. Револю-
ция также внесла обстоятельства идеологического характе-
ра. В частности, подчеркнутый эгалитаризм в одежде и отказ 
от каких бы то ни было внешних отличий. Ориентиром для 
подражания становилась манера одеваться, характерная для 
социальных низов. Это можно было считать средством само-
защиты в условиях, когда порядки в стране диктовала улица 
[6, с. 181]. Даже новые министры одевались подчеркнуто де-
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мократически. Один из видных деятелей революции, А. Ф. Ке-
ренский, в бытность депутатом Государственной думы одевав-
шийся элегантно, с первых же дней революции внес изменения 
в свой повседневный облик. «На нем был пиджак, а воротни-
чок рубашки – крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся 
за эти углы и отодрал их, так что получился вместо франтового 
какой-то нарочито- пролетарский вид…», – вспоминал В. В. На-
боков [22, с. 15].
Изменения в облике городских обывателей в сторону боль-

шей демократичности и стирание внешних отличий между 
представителями разных слоев общества отмечали корреспон-
денты городских газет. «Посмотрите на костюмы в театрах – 
самые демократические. Вместо изящных смокингов – куцые 
пиджаки и косоворотки, вместо нарядных туалетов – простые 
кофточки и блузки. Только красный цвет и в ходу. Как изменил-
ся Невский! Из улицы роскоши, моды обратился он в самую 
демократическую», – сообщал мартовский номер газеты «Пе-
троградский листок» [12, № 78, с. 2].
Революция 1917 г. рождала новые тенденции. Модным ве-

янием было увлечение красным цветом, пришедшее прямо 
с революционных улиц [2, с. 12]. Одним из символов революци-
онной моды были красные банты. В Петрограде их можно было 
увидеть на депутатах Госдумы и рабочих Выборгской стороны 
[25, л. 31]. Юмористический журнал «Стрекоза» сообщал, что 
даже М. Кшесинскую видели «в революционной шляпе с двухар-
шинными красными лентами» [16, № 30, с. 15]. Надели банты 
и генералы действующей армии, солдаты и воспитанницы 
института благородных девиц [24, л. 82]. Современница рас-
сматриваемых событий, педагог О. В. Синакевич вспоминала: 

3 марта была у Думы. Пошла в торжественную минуту, когда присягал но-
вому правительству 6-й саперный батальон. Духовой оркестр исполнял 
Марсельезу, за ними несли красное знамя и шли генералы с красными 
бантами на погонах, за ними полк, – солдаты и офицеры, – все с красными 
лентами в петлицах и на фуражках [23, л. 92]. 

Женщины, простаивавшие часами в хвостах за продуктами 
питания, декорировали себя красными бантами. «Без этого те-
перь опасно показываться на улицу», – отмечали современники 
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[23, л. 94]. «Даже образа в церквях кое-где украшались красными 
бантами», – вспоминала З. Н. Гиппиус [19, с. 60].
Увлечение красным цветом нашло отражение и в юмористи-

ческой культуре. Так, одна из сатирических зарисовок апрель-
ского номера журнала «Пугач» воспроизводила беседу двух 
светских дам по телефону: 

 — Когда революция, то везде стреляют, но я не про стрельбу, я про то, что 
сегодня мне звонили из мастерской madame Жюли. Представь, платье vieux 
rose не будет готово… / — А ты… Что? Заказала вместо платья vieux rose ярко 
красное? Как знамя восстания? Это будет модно? Послушай, а ведь это идея! 
Ярко красное платье, черная шляпа, черные чулки и красные туфли… Это 
будет стиль республики [15, № 1, с. 10]. 

Даже на карикатурах в 1917 г. свобода изображалась в виде 
дамы в красном платье и красном фригийском колпаке [14, 
№ 21, с. 13].
Яркой иллюстрацией моды революционных улиц являлась 

апрельская демонстрация 1917 г., освещавшаяся петроград-
ской прессой. «Грандиозное шествие было устроено рабочими 
и работницами Невского завода. Все работницы были одеты 
в особые костюмы и головные уборы из белой и красной мате-
рии, приготовленной специально для этого дня», – сообщала 
«Петроградская газета» [13, № 90, с. 3].
Популярным способом презентации модных новинок в нача-

ле XX в. были модные журналы [3, с. 129]. Тем не менее, в связи 
с тяготами военного времени, их число значительно сокра-
тилось. В частности, популярный женский журнал «Вестник 
моды», выходивший в мирные годы еженедельными тиражами, 
с июня 1917 г. стал издаваться по одному номеру в месяц.
В связи с затянувшейся вой ной большое внимание на стра-

ницах модных журналов отводилось траурным туалетам, рас-
считанным на различный вкус и материальный достаток: «тра-
урное платье для женщины средних лет, платье для скромного 
траура, нарядное траурное платье из шелковой вуали и ан-
глийского крепа, простое траурное платье, траурные шляпы 
с вуалью» [9, № 2, с. 27].
Дефицит простых тканей, а также условия военного времени 

породили моду на своеобразный стиль «милитари». Гражданская 
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одежда начинала приобретать сходство с военной формой [6, 
с. 187]. Так, на страницах весеннего номера «Вестника моды» 
появился жакет военного фасона для костюма тальер [9, № 7, 
с. 120]. Также в моду вошли накладные карманы, стеганые жиле-
ты из фланели, заимствованные из военной униформы. Нагляд-
ным проявлением того, как специальная военная одежда влияла 
на гражданскую моду можно считать инструкцию по изготов-
лению головного убора французской медсестры, помещенную 
в летнем номере журнала. Головной убор состоял из батистового 
квадрата, кругом подшитого рубчиком. Сестры Красного креста 
надевали его одним краем на лоб и концы складывали сзади. 
Такую «грациозную и практичную» повязку предлагалось ис-
пользовать для домашних работ [9, № 13–14, с. 192].
Появлялись и фантазии на тему русских национальных ко-

стюмов, в которых видели замену заграничным европейских 
образцам, снабжение которыми даже столичного Петрограда 
с каждым днем все более затруднялось. Сложившееся поло-
жение предлагалось использовать для создания самобытной 
русской моды на основе форм национального русского костюма 
[27, № 5, с. 9]. Московский журнал «Женское дело» опубликовал 
на своих страницах модели одежды, выполненные по рисункам 
художницы Риммы Бриаловской, создававшей рисунки костю-
мов на основе преобразованных русских образцов. Костюмы 
были легко выполнимы из материалов, имеющихся под рукой, 
и сравнительно дешевы в изготовлении [27, № 5, с. 9]. Русские 
блузы и кафтаны, сарафаны из ярко-красного шелка или полот-
на, платья «русского фасона» наводнили страницы столичных 
модных журналов [27, № 6–7, с. 9].
Презентации новых модных домашних туалетов сопрово-

ждались размышлениями с отсылкой на тяжелые условия пе-
реживаемого момента. 

В военное время простые платья являются единственным нарядом для 
многих женщин, отдающим предпочтение скромным туалетам без лиш-
них отделок. Простые платья для визитов и вечеров очень удобны. Платья 
отличались простым фасоном и отсутствием отделок. Для них требовалось 
меньше материала и изготавливались они быстрее, для них употреблялись 
саржа, бумажный бархат [9, № 5, с. 74]. 
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В предлагаемых моделях одежды подчеркивалась их просто-
та и экономичность. «В настоящее время, когда многие дамы, 
привыкшие к услугам горничной, должны многое теперь делать 
сами, практичнее всего для утренних занятий по хозяйству пря-
мое платье в виде халата сиделки», – рекомендовал весенний 
номер журнала «Вестник моды» [9, № 8, с. 116].
Женские журналы заполнили советы по перешиванию ста-

рых вещей и экономии при раскрое тканей для пошива одежды 
в домашних условиях [2, с. 10]. «В настоящее тяжелое время, 
когда все мы должны до минимума сократить расходы на свои 
туалеты, удобны и практичны для нас разнообразные блузы. 
Для изготовления легких и теплых блуз можно употребить са-
мые разные остатки, которые найдутся дома», – писал «Вестник 
моды» [9, № 8, с. 119]. Прозрачные блузы обычно одевали на лег-
кий шелковый чехол, который защищал от холода, что было 
особенно актуально, когда в квартирах было свежо из-за недо-
статка топлива [9, № 8, с. 119].
Революция принесла в повседневную жизнь горожан и такие 

обстоятельства, в случае которых даже советы модных журна-
лов мало чем могли помочь. Летом 1917 г. в столице забасто-
вала прислуга: официанты, дворники и прачки. Бастовавшие 
вернулись к своим обязанностям лишь после удовлетворения 
требований, а именно повышения заработной платы. Рез-
ко поднявшиеся тарифы повлекли за собой отказ населения 
от подорожавших услуг [8, с. 372]. «Одна за другой закрываются 
прачечные, главной причиной служит безработица. Но откуда 
быть работе, если нет охотников платить руб ль, а то и дороже, 
за стирку крахмальной сорочки и по копейке за стирку ворот-
ничка?», – отмечала столичная пресса [11, № 179, с. 2]. «Сейчас 
в Петрограде редко на ком увидишь крахмальный воротни-
чок; во всех семействах нанимают поденщицу. Некому гладить 
и поэтому все носят мягкое белье. Повысив цены, профессио-
нальные прачки потеряли 4/5 работы. В мятом белье являются 
на службу, в театры, в клубы и теперь никто уже не считается 
с таким "мещанством". / – Видите эту блузу? – говорит на днях 
одна элегантная дама / – сама выстирала. / – Да не может быть. 
/ – Все сама стирала», – такие заметки встречались на страницах 
городских газет [11, № 179, с. 2].
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Летом 1917 г. из-за дефицита товаров городская дума Петро-
града выступила с идеей создания комитета по снабжению 
населения обувью и платьем и ввести карточки [2, с. 10]. Обувь 
стала острым дефицитом еще весной 1917 г., появлялась в про-
даже редко и стоила очень дорого. Чтобы обуть десятимиллион-
ную армию, власти фактически ввели монополию на заготовку 
кожи, что закономерно привело к нехватке сырья для нужд 
гражданского населения [6, с. 185]. Модницам рекомендовалось 
приобретать кожаные лапти, в то время как прислуга отказыва-
лась выходить на улицу, не желая снашивать башмаки [2, с. 12]. 
«Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на дру-
гой – лапоть», – писала в дневнике З. Н. Гиппиус [19, с. 121].
Уже весной предпринимались попытки установления фик-

сированной цены на обувь. Так, по постановлению министра 
торговли и промышленности А. С. Коновалова в апреле 1917 г. 
предлагалось ввести таксу на обувь: 

сапоги из шевро с голенищем мужские рантовые – не выше 47 р. 50 к., гвозде-
вые – 45 р. Башмаки мужские рантовые не выше 28 р. 75 к., гвоздевые – 27 р. 
50 к., дамские – не выше 25 р. 60 к. Полуботинки мужские рантовые – 26 р. 
75 к., гвоздевые – 25 р. 50 к., дамские – 23 р. 75 к. Открытые туфли на 1 р. 
дешевле в паре с соответствующего вида полуботинками [12, № 81, с. 4].

«Хвосты» возле обувных магазинов не уступали очередям 
за продовольственными товарами. Очереди за обувью собира-
лись за двое суток до начала продаж [12, № 187, с. 5]. 21 июля 
1917 г., по сообщениям столичной прессы, у магазина «Скоро-
ход» на Невском собралась очередь в 1000 чел. Были вызваны 
конные отряды солдат, которые окружили магазин с целью пре-
дотвратить разгром [28, № 116, с. 2]. Наглядным проявлением 
обувного кризиса были беспорядки, случившиеся в августе 
на Васильевском острове, вызванные нехваткой обуви в мага-
зине «Скороход» [12, № 193, с. 4].
Для преодоления дефицита летом состоялось совещание 

городских властей с главными производителями обуви, было 
предложено передать распределение обуви в ведение города 
при участии районных управ. Предполагалось карточное нор-
мирование его как товара первой необходимости. Совещание 
постановило распределение обуви осуществлять организация-
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ми районных дум, путем выдачи каждому потребителю специ-
ального талона на право получения обуви [12, № 182, с. 4].
В июне 1917 г. городские власти предложили меру по раци-

онализации распределения обуви среди городского населения 
и преодолению спекуляции обувью на рынке. Так, предлагалось 
возложить контроль за обувью на домовые комитеты. Они долж-
ны были составлять списки кандидатов на получение обуви. 
Комитеты давали удостоверение, по которому можно было 
получить ордер на обувь в местном продовольственном коми-
тете [12, № 143, с. 12].
С сентября районные продовольственные управы стали вы-

давать населению ордеры на получение обуви и галош. По под-
счетам одна пара обуви приходилась на 55 чел., считая мужчин, 
женщин и детей, что не удовлетворяло потребности всех нужда-
ющихся. С галошами дело обстояло чуть лучше: их приходилось 
по одной паре в расчете на 10 чел. Однако и нехватка галош 
в условиях дождливой осенней погоды давала о себе знать. По 
замечаниям столичных газет, «галош в свободной продаже нет 
ни за какие деньги, а на улице тем временем грязно и обувь 
без галош портится» [12, № 216, с. 3]. «Галоши сделались на-
столько дорогой вещью, что зрители Александринского и Ма-
риинского театров отказываются снимать галоши при входе 
в зрительный зал», – сообщали современники [12, № 247, с. 9].
Отмечался неимоверный рост цен на потребительском рынке 

одежды [18, с. 135]. Так, цены на обувь, по замечаниям периоди-
ческих изданий, выросли в пять раз в сравнении с довоенными 
[29, № 215, с. 2]. «В то время, как по ордеру продовольственной 
управы нельзя купить сапоги и галоши, их можно купить из-
под полы в любом магазине обуви: сапоги от 90 до 130 руб лей, 
а не по ордеру за 37 руб лей, и галоши по 15 руб лей», – конста-
тировала столичная пресса [13, № 235, с. 2].
Ажиотажный спрос на рынке и острая нехватка сырья при-

вели к тому, что имели место случаи продажи некачествен-
ной обуви, изготовленной из суррогатов кожи с картонными 
подшивками. В розничную продажу такая «бумажная обувь», 
по выражению современников, поступала по обычно высоким 
ценам того времени [12, № 179, с. 4]. Появилась и сравнительно 
недорогая обувь с подметками из линолеума, неудобная тем, 
что не сгибалась при ходьбе [12, № 54, с. 4].
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Для удовлетворения потребительского спроса городские вла-
сти предприняли попытку наладить поставки готовой одежды 
из-за границы. Так, летом 1917 г., по замечаниям прессы, «в го-
роде распространялись слухи, что городская центральная дума 
в скором времени откроет магазин готового мужского платья, 
где будет продаваться пиджачный костюм по 107 руб лей и паль-
то по 120 руб лей» [13, № 162, с. 3]. Секретарь городского главы 
объяснял, что готовое платье по такой цене предлагал городу 
представитель английского общества «Вильямс Вик и Компани» 
[13, № 162, с. 3]. В начале октября Русское кооперативное обще-
ство снабжения обувью сообщило о прибытии в город партии 
американской обуви [12, № 245, с. 1].
Осенью 1917 г. из-за острой нехватки тканей значительно по-

высились рыночные цены на различные элементы повседневно-
го гардероба. «Из-за высоких цен на ткани стоимость готового 
белья значительно возросла. Доместик за аршин от 2 руб лей 50 
копеек до 3 руб лей. При таких расценках стоимость готового 
белья дошла до чрезвычайных размеров», – отмечали столичные 
издания [12, № 217, с. 5]. «Сейчас готовая верхняя сорочка стоит 
от 5 руб лей 50 копеек до 18 руб лей, причем за 5 руб лей 50 копеек 
можно приобрести только отчаянный хлам. Крахмальные ворот-
нички дошли до 2 руб лей 60 копеек за штуку, манжеты до 4 руб-
лей. Носки, стоившие в 1914 году 60 копеек, а в 1916 году 1 руб ль 
50 копеек, стоят сейчас 2 руб ля 50 копеек. Нет сукна дешевле 
40 руб лей. Костюм на заказ стоит у перворазрядного портного 
500–600 руб лей, у остальных – от 300 руб лей. Картуз, самый обык-
новенный суконный стоит 6–7 руб лей, касторовая шляпа – 25 руб-
лей, фетровая – 40 руб лей» – такие цены приводит корреспондент 
издания «Петроградский листок» [12, № 217, с. 5].
К концу сентября острая нехватка ткани привела к принятию 

городской думой мер по полному запрету на вывоз из столицы 
хлопчатобумажных тканей. Предполагалось нормированное 
распределение тканей, так что ни один магазин без особого раз-
решения районной думы не мог отпустить имеющейся у него 
материи. «Не всякий будет иметь возможность заказать себе но-
вый костюм, так как выдача материи становится под контроль 
местного домового комитета. На каждый дом будет выдавать-
ся по разверстке определенное количество тканей. В первую 
очередь удовлетворяются семейные граждане. Портные будут 
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лишены возможности шить костюмы из своего материала. 
Прежней погони за модой уже вероятно не будет», – писали 
столичные газеты [12, № 227, с. 2]. Если в феврале супруга ху-
дожника А. Н. Бенуа еще могла при помощи портнихи переде-
лать старое вечернее платье и иметь на ужине у французского 
посла М. Палеолога «очень нарядный вид», то уже в сентябре 
супруги Бенуа отказались от приглашения на обед по причине 
отсутствия приличного вечернего платья [17, с. 109–197]. Той же 
осенью дамский журнал «Вестник моды» поместил у себя под-
робную инструкцию по пошиву мужской рубашки из полотна 
или фланели [9, № 16, с. 216]. Случай, ранее из ряда вон выхо-
дящий, так как мужской костюм на дому изготавливать было 
не принято, стал возможным в условиях сложившихся в городе 
обстоятельств.

Обсуждение и выводы
Таким образом, условия революционного и военного вре-

мени внесли свой вклад в повседневный гардероб жителей 
Петрограда. Перестройка промышленности на военные нужды 
и связанная с этим нехватка необходимых материалов для нужд 
гражданского населения являлись главными факторами, отраз-
ившимися на особенностях повседневной одежды населения 
столицы. Революция также принесла свои модные тенденции, 
сообразные условиям переживаемого момента, в частности, 
подчеркнутый эгалитаризм в одежде и увлечение красным 
цветом, пришедшее прямо с революционных улиц города. Мод-
ные журналы заполнили образцы одежды, схожие с военной 
формой, популярными были траурные фасоны. Ограничение 
поставок одежды из-за границы породили фантазии на тему 
русских национальных костюмов, в которых видели замену 
дорогим европейским образцам. Женские журналы предлага-
ли простые и экономичные образцы одежды, печатали советы 
по пошиву и перекрою вещей в домашних условиях.
Летом 1917 г. в Петрограде забастовала прислуга, в том числе 

и прачки. Резко поднявшиеся в этой связи тарифы привели 
к отказу населения от подорожавших услуг.
Острый дефицит обуви начался в Петрограде уже весной 

1917 г. Очереди в обувные магазины не уступали «хвостам» 
за продовольственными товарами. Летом 1917 г. городские 
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власти предприняли меры по рационализации распределения 
обуви среди городского населения. Предполагалось карточное 
нормирование при распределении обуви как товара первой 
необходимости. Домовые комитеты должны были составлять 
списки кандидатов на получение обуви. На приобретение об-
уви комитеты давали удостоверение, по которому можно было 
получить ордер на обувь в местном продовольственном коми-
тете. По подсчетам одна пара обуви приходилась на 55 чел., что 
не удовлетворяло потребности всех нуждающихся.
В то же время, на потребительском рынке цены на обувь 

и различные элементы гардероба выросли в пять и более в срав-
нении с довоенными. Для удовлетворения потребительского 
спроса городские власти предприняли попытку наладить по-
ставки готовой одежды из-за границы.
Осенью городские власти, в связи с острой нехваткой тканей, 

приняли меры по нормированному распределению тканей. 
В условиях острого дефицита материалов даже состоятель-
ные горожане не могли позволить себе пошив готового платья, 
а на станицах модных журналов появились советы по изготов-
лению мужской рубашки в домашних условиях.
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What did the population of Petrograd wear 
in February-October 1917

Vladimir V. Bobrovnikov

The article deals with clothing and fashion in revolutionary Petrograd in Febru-
ary-October 1917. To solve the research objectives the testimonies of contempo-
raries and materials of the periodical press are analyzed. The emphasis is placed 
on the changes in the everyday wardrobe of the city population, which occurred 
under the influence of the revolution and wartime. The availability of various 
items of clothing as essential goods is shown. 
During the First World War, the bulk of the produced fabrics was sent to the needs 
of the front. For this reason, there were almost no fabrics left for the civilian 
market. The new trends of the revolutionary era were egalitarianism in clothing 
and the fashion for red that came from the streets. Military and mourning styles 
were also popular. Fashion magazines offered cost-effective clothing designs 
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