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УДК 94 (47+57) (70.1)  А .  В .  Трофимов  

СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА 1950-х ГОДОВ 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Журнальная периодика в Советском Союзе являлась частью идеологического простран-

ства, определяла и актуализировала информационную повестку, транслировала нормативные 

смыслы и образы, выполняла пропагандистскую и воспитательную функции, формировала об-
щественные вкусы и запросы, вела диалог с читательской аудиторией. В современной историо-

графии распространенным является представление об политико-идеологической ангажирован-

ности советской пер Магаданской области иодической печати, ограниченных возможностях ис-
пользования данного исторического источника. В статье на основе анализа контента журнальной 

периодики 1950-х гг. зафиксирована высокая степень релевантности этого вида источника, в 

контексте изучения истории советской повседневности. Содержащиеся в нём разнообразные 
следы «ткани человеческих отношений», в виде лексем, идеологем, вербальных и визуальных 

образов, официальных и общественных дискурсивных практик создают многоаспектную, дина-

мическую картину повседневного существования в городском пространстве разных групп совет-
ского социума и представляют несомненный интерес для исследователей.  

К лючевые  сло ва : исторический источник, советская периодическая печать, журнальный 

контент, городская повседневность, 1950-е годы. 
 

В Советском Союзе журнальная периодика являлась частью идеологиче-

ского пространства, определяла и актуализировала информационную по-

вестку, транслировала нормативные смыслы и образы, выполняла пропаган-

дистскую и воспитательную функции, формировала общественные вкусы и 

запросы, осуществляла обратную связь с читательской аудиторией. На ос-

нове критерия административной принадлежности советскую периодиче-

скую печать подразделяют на восемь групп: издания центральной партийной 

печати; центральных органов советской власти; профессиональных союзов; 

центральных органов Коммунистического союза молодежи; периодические 

издания общественных организаций; издания научных учреждений и об-
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ществ; местные издания; многотиражные издания. Такая структура опреде-

ляла содержание и стилистику публикаций, предполагала наличие большого 

объема официальных материалов в соответствии со статусом государствен-

ных или партийных органов [Источниковедение, 2015, с. 431-439]. В после-

военные годы советская журнальная периодика получила существенный им-

пульс развития, если в 1946 г. в стране насчитывалось 960 журнальных изда-

ний (в два раза меньше чем в 1940 г.), с годовым тиражом 104,5 млн. экзем-

пляров, то в 1960 г. – 3761 издание с тиражом – 778,5 млн. экземпляров [Пам-

филова, 1974, с. 5]. Значительная часть советской журнальной периодики 

находится в состоянии потенциального источника, тогда как переход источ-

ника к актуализированному состоянию, как отмечает Н. Г. Георгиева, требует 

проведения трех этапов источниковедческих процедур: эвристического, тек-

стологического и герменевтического [Георгиева, 2016, с. 163, 177, 178], т. е., 

поиска и репрезентативного отбора, научной критики, выстраивания интер-

претационных моделей использования источника и его адаптация к целям и 

задачам исследования.  

Наряду с ростом количественных показателей, в 1950-е гг. происходили 

существенные изменения в журнальном контенте, обусловленные сменой ак-

центов послесталинского политического режима, снижением «градуса» мо-

билизационной риторики, урбанизационными процессами, смещением ак-

цента на освещение некоторых аспектов повседневной жизни. В данном кон-

тексте под повседневностью понимается «совокупность привычных социаль-

ных взаимодействий, укладов жизни, правил обихода, это – ткань человече-

ских отношений» [Пушкарева, 2008, с. 9]. Повседневный мир советского че-

ловека включал: структуры повседневности, социальные формальные и не-

формальные институты, реализующие витальные потребности и интересы; 

модели, стратегии, практики повседневного поведения и адаптации; формы 

сознания и речевые дискурсы; парадигмы восприятия объектов социального 

мира.  

В едином информационном пространстве журнальной периодики ас-

пекты советской повседневности отражались в различных по происхожде-

нию и форме подачи материалах (статья, хроника, заметка, очерк, репортаж, 

фельетон, интервью, художественное произведение, статистические данные, 

фото, рисунки, карикатуры и т. п.). Ориентация журнальных изданий на ком-

муникацию с определенной читательской аудиторией (региональной, соци-

альной, профессиональной) позволяет выявить общие черты в повседневном 

пространстве и зафиксировать его специфические грани, характерные для 

разных групп городского социума. 

Советская журнальная периодика 1950-х гг. формировала представления 

о нормативных стандартах труда, отдыха, потребления городского населе-

ния. В картине повседневной жизни горожан, конструируемой на ее страни-
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цах, аспекты и явления действительности сепарировались на типичные (пра-

вильные) и случайные (отклоняющиеся от правильных), создавался образ же-

лаемого будущего. В тоже время, как «зеркало» событийности, журнальная 

периодика отражала реальные процессы и проблемы, популярность отдель-

ных изданий и рубрик определялась тем, насколько содержащийся в них ма-

териал соответствовал окружающим реалиям и резонировал с экзистенциаль-

ным опытом потребителей контента.  

Журналам, начала 1950-х гг., присуще освещение повседневной жизни в 

русле мобилизационной риторики, с использованием двух моделей: «труд-

подвиг», «труд-вознаграждение». Так, на страницах журнала «Смена», ори-

ентированного на молодежную аудиторию, в различных жанровых формах 

(заметки, интервью, очерки, рассказы) проблематика трудовой деятельности 

занимала от 30 до 45 % объема издания (популяризация трудовых достиже-

ний граждан, формы и методы труда, трудовые биографии передовиков про-

изводства) [Клинова, Трофимов, 2018, с. 56]. 

Со страниц литературно-художественных журналов середины-второй 

половины 1950-х гг. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Иностранная ли-

тература», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Юность» и др.) 

в жизнь общества вошла «оттепель». Опубликованные в них рассказы, пове-

сти, критические заметки о литературных произведениях, переписка с чита-

телями, позволяют исследователям выявить общественные представления и 

настроения, обратиться к анализу функционирования системы межличност-

ных коммуникаций, обнаружить типичные проблемы и конфликты (произ-

водственные, семейные, межличностные, бытовые), возникающие в различ-

ных городских сообществах (коллективах) и пути их решения. 

Журнальная периодика 1950-х гг. («Социалистическая законность», «Со-

ветская торговля», «Крокодил» и др.) содержит существенный информаци-

онный слой сюжетов, посвященных государственным кампаниям по борьбе 

с экономическими преступлениями (хищениями, спекуляцией), девиантным 

видам поведения граждан (прогулы и опоздания, невыполнение трудовых 

норм и обязательств, выпуск бракованной продукции, проявления бесхозяй-

ственности), острым вопросам повседневной городской жизни (неудовлетво-

рительному уровню товарного снабжения, жилищным проблемам и др.). Так, 

в журнале «Крокодил» использовались сатирические приемы и юмор для 

утверждения желательных и допустимых социальных практик и маркирова-

ния отклоняющихся моделей поведения. В 1950-е гг. в различных жанрах 

(рассказы, фельетоны, очерки) негативный имидж «руководителя-хозяй-

ственника», наносящего вред государству, создавали лексемы «бесхозяй-

ственность», «бюрократизм», «очковтирательство», «казнокрадство») [Кли-

нова, Трофимов, 2017].  

Исследовательский интерес представляет рекламный дискурс советских 

журнальных изданий 1950-х гг. Анализ содержания рекламных вербальных 
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текстов и визуальных образов, позволяет реконструировать систему деклари-

руемых потребительских стандартов, определить региональные и сезонные 

особенности, выявить динамику изменений рекламного контента, коррелиро-

вать повышение уровня жизни городского населения, появление новых видов 

потребительских товаров и услуг с существующим «отложенным спросом 

населения» и торговым дефицитом. Рекламный канон советский моды 

(«Журнал мод», «Силуэт», «Рижские моды», «Модели сезона») базируется на 

принципах «простоты», «скромности», «удобства», при этом, в визуальном 

журнальном пространстве можно встретить «парижские моды», к концу 

1950-х гг. на страницах изданий появляются новые стилистические решения 

(«новый образ» К. Диора) и более элегантные фасоны (женские короткие 

стрижки, женские брюки, мужские шляпы с полями, синтетические изделия, 

туфли на каблуках и т. п.).  

Советские женские журналы являются важным источником в определе-

нии советской женской идентичности, в них представлен нормативный 

взгляд на роль женщины в общественном производстве, бытовых практиках 

[Смеюха, 2012]. На страницах журналов «Работница», «Семья и школа», 

«Огонек», «Здоровье», «Советская женщина», «Женщина Узбекистана», 

«Женщина Азербайджана», «Женщина Молдавии», «Женщина Советской 

Латвии» и др., представал образ советской женщины-труженицы, преуспева-

ющей на работе, в коллективе, семье, успешно выполняющей социальные 

роли матери, жены, хозяйки, которую отличает образованность, естественная 

красота, скромность, созидательная социальная энергия. В начале 1950-х гг. 

доминируют образы трудящейся женщины и матери, к концу десятилетия ак-

цент меняется – появляются рубрики, публикуются читательские письма, по-

священные личным (но не частным) проблемам (советы по уходу за собой, 

воспитанию детей и т. п.). Письма в редакции содержат конкретную (с указа-

нием персональных данных) информацию, как о перфекционистских повсе-

дневных моделях поведения, так и о социальных аномалиях (опоздания на 

работу, хищения продуктов, невнимательное отношение к пациентам и т. п.) 

В советских женских журналах в годы «оттепели» меняется тональность и 

формат подачи материалов, «ближе к середине 1950 гг. на обложках журна-

лов появились не сильные, мужеподобные труженицы, а женственные и 

изящные девушки – представительницы разных советских республик» [Пет-

ров, 2010, с. 137]. Соседство визуальных образов «респектабельных дам» с 

«типичными труженицами» дает представление о социальной дифференциа-

ции общества и свидетельствует об эрозии советской идентичности [Кирья-

нова, 2007, с. 138]. В журнале «Работница» появляются рубрики для домохо-

зяек и членов женсоветов («Страница общественницы», «Жены шахтеров», 

«Дел у нас много», «Контроль за стройками», «Будни одного женсовета» и 

др.), материалы которых позволяют выявить существовавшие представления 
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о структурах «коммунистической» повседневности и методах их формирова-

ния.  

Обращение на первичном аналитическом уровне к «вершине айсберга» 

журнальной периодики 1950-х гг. позволяет зафиксировать высокую реле-

вантность этого вида источника по истории советской повседневности. Со-

держащиеся в нём разнообразные следы «ткани человеческих отношений», в 

виде лексем, идеологем, вербальных и визуальных образов, официальных и 

общественных дискурсивных практик создают многоаспектную, динамиче-

скую картину повседневного существования в городском пространстве раз-

ных групп советского социума и представляют несомненный интерес для ис-

следователей.  
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