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В современной исторической науки проблема 
повседневности является наиболее актуальной. 
Она трактуется как часть исследовательского поля 
исторической антропологии. Историков в данном 
случае интересуют мотивы поведения человека, его 
образ, стиль жизни, и вещественный мир, в котором 
реализуется повседневность.

В гуманитарной науке понятие «вещь» трактуется 
по-разному. Вещь можно понимать как объект жела-
ния, вещь как психологическое состояние, вещь как 
образ (модель, Интернет и сетевой субъект), все то, 
что находится за пределами нашего «я», рассматри-
вать как нечто внешнее, т. е. как «вещь» [1]. Таким 
образом, вещь изначально понимается как нечто, 
стоящее вне сознания, обособленное и изолирован-
ное. Можно сказать: вещь — это отдельный пред-
мет, обладающий относительной независимостью 
и устойчивостью существования. Весь мир челове-
ческой культуры может быть понят как созданный 
нами мир вещей-символов, наделенных идеальными 
смыслами. Аристотель писал, что «вещь» [2, с. 92] — 
это то, что обладает признаками и самостоятельно 
существует в пространстве и времени. И. Кант ввел 
понятие «вещь-в-себе» [2, с. 238], означающее, что 
мы познаем лишь те характеристики вещи, которые 
нам доступны в явлении. Таким образом, сущность 
вещи познаваема лишь относительно, через пони-
мание нами ее свойств, каждое из которых связано с 
сущностью вещи. Или, как писал Гегель: «Сущность 
является, а явление существенно» [2, с. 269].

В данной работе рассматривается, как меняется 
отношение человека к «вещи» в условиях коммуни-

стического строительства. В 1960-е годы обострилась 
дискуссия о соотношении путей движения к комму-
нистическому обществу и новому быту. Массовое жи-
лищное строительство, политика увеличения товаров 
широкого народного потребления вызывали желание в 
приобретении этих вещей. Население города Челябин-
ска в повседневной жизни проявляло большой интерес 
к «вещам» и мелочам быта, в то время когда в стране 
существовал острый дефицит товаров широкого на-
родного потребления. Под влиянием средств массовой 
информации «успехи хозяйственного строительства» 
связывались с перспективой обогнать капиталисти-
ческие страны и в производстве товаров широкого 
народного потребления.

По телевидению показывали новинки бытовой 
техники, книги, журналы, подписанные издания, де-
монстрировалась мебель фабрик совнархоза. Однако, 
зрителям этих передач оказывалось недостаточно. 
Такие товары как, «электроприборы, пылесосы, 
стиральные машины, должны были быть показаны 
в действии» [3]. Письма в редакцию «Челябинский 
рабочий» свидетельствуют о том, что людям было 
интересно посмотреть на экранах телевизора работу 
кухонного комбайна, какие новинки поступили в 
магазины. Также, читатели спрашивали, почему не 
показывают «фасоны новых платьев, красивую обувь, 
костюмы, только что поступившие в продажу» [3].

Вместе с тем власти одновременно усиливали 
пропаганду приоритета общественных идеалов. 
Поэтому рост интереса челябинцев к вещам тракто-
вался как мещанство и вещизм, и как отрыв от масс 
[4]. Печать критиковала отдельных коммунистов, ко-
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торые увлекались личным хозяйством, обзаводились 
садами, квартирами, приобретали автомашины, и 
иногда нечестным путем. Например, ветеран танко-
вой бригады А. Ф. Мохирева обращалась в областной 
совет ветеранов с просьбой оказать содействие в по-
лучение квартиры, так как она стояла в очереди долго, 
однако, администрация в обход законной очереди 
«транжирила квартиры» [5]. Причиной этих явлений 
называлось плохое коммунистическое воспитание 
руководителями людей.

Материалы Челябинского рабочего говорят о 
том, что в повседневной жизни людей приобрете-
ние товаров широкого народного потребления было 
сложной проблемой. Многие жители Челябинска 
обращались в редакцию газеты с вопросами: «Как 
приобрести фотоаппарат, спортивные товары для 
детей, музыкальные инструменты?» Важно подчер-
кнуть, что проблема так называемых «мелочей быта» 
стояла остро, и ассортимент имеющихся в магазинах 
города продуктов и товаров был ограничен, а сфера 
услуг крайне неразвита. Необходимой «вещью» для 
учащихся оставались ученические тетради, их в 
продаже не было. Например, школьник 3-го класса 
каждый день ходил в магазин культтоваров, но все 
напрасно, «тетрадей нет» [6] в Металлургическом 
районе жители часто интересовались, почему в про-
даже нет телевизоров [7].

Рост вводимого в эксплуатацию жилья усилил 
спрос на сантехнику [8]. В новых домах Ленинского 
района в квартирах не было раковин, умывальников, 
ванн, бачков.

В магазинах также был ограничен ассортимент 
кондитерских изделий. Однако, если судить по осве-
щаемой в печати Челябинской выставки-распродажи 
было очень много разнообразной продукции, хоро-
шего качества. И в письмах адресованных редакциям 
газет домохозяйки удивлялись «почему так проис-
ходит?» [9].

Вместе с тем продукция треста ресторанов «Ар-
ктика», «Южный Урал» отличалась широким ассорти-
ментом. Например, в ресторане «Арктика» только из 
песочного теста изготовлялось более 10 изделий.

В 1960-е отношение к вещам начинало меняться. 
Они наделялись новыми смыслами. В театральной сре-
де, артисты балета и хора старались подчеркнуть свою 
принадлежность «к артистическому миру» [10, л. 3], 
одеваясь вычурно, выделяясь из окружающей среды, 
прежде всего «модной» [10, л. 3] одеждой. Не случайно 
в их адрес работники горкома партии выдвигали об-
винение в том, что они не занимаются всесторонним 
развитием эрудиции, а заняты своей внешностью. При 
этом утверждалось, что артисты якобы интересуются 
только частушками и песнями, и не занимаются по-
вышением своего уровня политической подготовки. 
Артисты прямо заявляли, что они и знать не хотят о 
решениях партии и правительства, объясняя это тем, 
что в этих постановлениях ничего не сказано о твор-
ческой деятельности — поэтому они не привлекают 
их внимания. Например, творческие работники театра 
оперы и балета заявляли: «Где мы сможем применять 
все эти знания? — рассуждали они. Образ Дон Кихота 
и Кармен можно создать и не занимаясь повышением 
своего политического уровня» [10, л. 14].

В партийно-государственных документах главной 
чертой советского человека определялась скром-

ность и преобладание общественных интересов над 
«личными». При этом стремление людей заработать 
«побольше» денег за счет перегрузки в работе, по-
рицалось, т. к. следовало больше оставлять время 
для самообразования и творческого роста [10, 
л. 1]. Основными требованиями советского одежного 
этикета были «скромность» и «чувство меры». Со-
ветский стиль имел дисциплинированную трактовку. 
Все, что выходило за рамки «официозного» массового 
стиля, подлежало запрещению. Еще одним прояв-
ление женской моды были брюки, особенно среди 
работниц заводов.

Советская молодежь должна была одеваться про-
сто и аккуратно, а зарубежная одежда несла в себе 
чуждое идейное содержание. Студенты в основном 
носили вельветки на молнии, на «выход был пиджак 
с галстуком» [11, с. 54].

Вопреки тому, что следовать моде в эту эпоху было 
рискованно, некоторые женщины все же стремились 
красиво одеваться. На фоне отсутствия специальной 
печатной продукции пропагандирующей моду жур-
налы «Работница» и «Крестьянка» были источником 
информации о новинках одежды. Часть молодежи 
60-х годов, по мнению партийных комитетов, инте-
ресовали «сиюминутные», «ненужные проблемы», 
«мещанские вопросы». Особенно это проявлялось в 
городской повседневности у так называемых «сти-
ляг». Они выступали как символ независимости. Их 
внешний вид шокировал обывателей и вызывал не-
годование у начальства. «Стиляг» не признавали за 
часть общества. В горкомах утверждалось, что они 
не похожи на советских людей, на советскую моло-
дежь. «Стиляг» ругали на комсомольских собраниях, 
исключали из учебных заведений, устраивали на них 
облавы. Специально созданные бригады вылавливали 
стиляг и исправляли их внешний облик [12].

Еще одной важной вещью для молодежи была 
книга. Популярными были книги художественные, 
музыкальные, учебники. Издавались книги и для 
любителей путешествовать. В 1963 году в Челябин-
ске издательство «Физкультура и спорт» выпустило 
сборник «Просторы зовут». В нем были туристиче-
ские песни, маршруты турпоходов, полезные советы. 
Однако, таких книг выходило очень мало [11, с. 97]. 
Многие учащиеся увлекались детективной литера-
турой [13].

Таким образом, в повседневной практике го-
рожане очень активно воспринимали «новинки» 
в сфере быта, культурной жизни, быстро осмыс-
ливали пользу новых вещей. У людей появлялись 
новые предпочтения в быту, желание обзавестись 
новой техникой, аппаратурой последнего выпуска, 
дачными участками, модной одеждой. Однако, 
в 1960-е годы в печати начинается борьба с «мещан-
ством», преклонением перед элементами быта, а это 
стало противоречить политике широкого народного 
потребления. Власть пыталась найти соотношение 
между потребностями и потреблением с целью 
«формирования разумных потребностей» советского 
человека. Но, в повседневно-бытовой практике в со-
знании людей новые идеи осмысливались быстрее, 
нежели идеи теоретического порядка. Начинала вы-
страиваться новая «картина мира» населения города 
Челябинска. Челябинцы меняли свое отношение 
к «вещам», старались обустроить свою жизнь по-
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новому — «модно», стремились создать комфортные 
условия для жизни, интересно проводить свободное 
время, по-разному оценивали и воспринимали по-
литические события в стране и мире.

В 1960-е годы вещи широко входят в повсед-
невную жизнь людей. Они наделяются новыми 
смыслами. Расширяется сфера их применения. Мас-
совое жилищное строительство формирует новый 
тип повседневности. Возникают элементы частной 
жизни, вместо пропагандируемой личной жизни. 
Обостряется противоречие между новыми потреб-
ностями людей и существующими идеологическими 
рамками. Челябинцы очень эмоционально воспри-
нимали новинки в сфере искусства и литературы. 
И, у них возникали вопросы о том, какие книги чи-
тать, как одеваться, какую музыку слушать.

Таким образом, с изменениями в экономической 
сфере происходят изменения и в духовной жизни 
людей. В первую очередь это проявляется в форми-
ровании потребительства — идеологии и системы 
ценностей, в которых приобретение и потребление 
«вещей» во всех его формах и разновидностях ста-
новится неким смыслом существования человека, а 
главной целью потребления вещей становится по-
казать социальный статус.

Объекты потребления определяют систему 
знаков, которые дифференцируют население. 
Используя в быту новые «вещи» люди обозначают 
определенные социальные отношения. Например, 
покупая более дорогие и дефицитные вещи, человек 
символизирует свое движение вверх по социальной 
лестнице, показывает свое положение в обществе, 
выделяется из общей массы населения своим внеш-
ним видом, своим образом и стилем жизни, своим 
поведением. В мире человеческой культуры вещь 
несет информационное содержание о человеке. Вещь, 
созданная человеком и включенная в мир человече-
ского общения и совместной деятельности, вносит 
название «символа», знака в самом широком смысле 
[14]. Поэтому весь мир человеческой культуры может 
быть понят как созданный нами мир вещей-символов, 
наделенных идеальными смыслами и имеющих 
определенную задачу [15].
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