
89История и современное мировоззрениеТ. 6. № 1. 2024ISSN 2658-4654 (print)
ISSN 2713-2579 (online)

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОТДЫХ ГОРОЖАН В ВИЗУАЛЬНЫХ  
ОБРАЗАХ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ 1920-Х ГОДОВ

Клинова М. А.,  
Трофимов А. В. 

5.6.1 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
NATIONAL HISTORY

УДК 070.48 (091)

ГРНТИ 03.23.55

EDN: KAJXYH

DOI: 10.33693/2658-4654-2024-6-1-89-94

Свободное время и отдых горожан в визуальных 
образах советской прессы 1920-х годов

©Клинова Марина Александровна1,a,  
©Трофимов Андрей Владимирович2,3,b

1Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация
2Уральский государственный экономический университет,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация
3Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,  
г. Сыктывкар, Российская Федерация.
ae-mail: klinowa.m@yandex.ru
be-mail: 2519612@rambler.ru

Аннотация. Цель статьи. В данной статье предпринят анализ визуального контента советской прессы 1920-х гг., с целью ре-
конструкции отраженных в ней нормативных и девиантных моделей отдыха городского населения страны. Выводы. В визуальных 
сюжетах СМИ проблемы свободного времени и организации отдыха существуют в нескольких плоскостях: императивной (транс-
лируются одобряемые, идеологически правильные стратегии и практики организации свободного времени); нормативной (при-
водятся примеры, свидетельствующие о «ростках» нового быта); критической (высмеиваются, бичуются девиантные практики 
и «пережитки» прошлого, которые необходимо изживать). В количественном соотношении в прессе 1920-х гг. превалировали 
сюжеты первой и второй группы, посвященные культурному отдыху граждан в парках, библиотеках, театрах и пр. Практики деви-
антного отдыха (пьянство, азартные игры и пр.) объясняемые досоветскими пережитками, сложностями восстановительного пе-
риода, отсутствием воспитания граждан, были чаще представлены анонимными сюжетами, указывающими на порок, но не дис-
кредитирующими конкретных граждан. Пресса скорее была призвана формировать у  граждан практики культурного досуга, 
нежели отражать реалии времяпрепровождения горожан в 1920-е гг. 
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Abstract. The purpose of the study. This article analyzes the visual content of the Soviet press of the 1920s, in order to reconstruct 
the normative and deviant models of recreation reflected in it by the urban population of the country. Conclusions. In visual media 
stories, the problems of free time and recreation exist in several planes: imperative (approved, ideologically correct strategies and 
practices of organizing free time are broadcast); normative (examples are given indicating the «sprouts» of a new way of life); critical 
(deviant practices and «remnants» of the past that need to be eliminated are ridiculed and castigated). In quantitative terms, in the 
press of the 1920s, the plots of the first and second groups, devoted to cultural recreation of citizens in parks, libraries, theaters, etc., 
prevailed. The practices of deviant recreation (drunkenness, gambling, etc.), explained by pre-Soviet remnants, the difficulties of the 
recovery period, and the lack of education of citizens, were more often represented by anonymous plots indicating vice, but not 
discrediting specific citizens. The press was intended to form cultural leisure practices among citizens rather than reflect the realities 
of the pastime of citizens in the 1920s.
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ВВЕДЕНИЕ

В 1920-е гг. в Советском Союзе фактически было поло-
жено начало реализации социального проекта, направлен-
ного на создание нового человека. Данный проект реали-
зовывался как в доктринально-идеологической плоскости, 
артикулирующей «правильные» устремления и жизненные 
стратегии строителя светлого социалистического будущего, 
так и в русле конкретных трансформаций советской повсед-
невности. Именно сфера труда, свободного времени, быта 
и досуга граждан составляла субстрат «бытия», формировав-
ший и определявший сознание советского человека. Сфера 
свободного времени рассматривалась не только как время, 
необходимое для восстановления сил, после интенсивного 
труда, но и являлось пространством для развития талантов 
и творческих способностей, образования и самообразования, 
физического развития граждан. 

Важную роль при формировании нового советского че-
ловека играла пресса. Советская пресса 1920-х гг. и содержа-
щейся в ней визуальный контент представляют несомненный 
интерес для исследователей советской истории. Вербальные 
и визуальные образы, содержащиеся в советских журналах 
и газетах, не только отображали жизненные реалии, но и были 
направлены на формирование поведенческих стандартов и ми-
ровоззренческих стереотипов населения советской страны. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Современная историография социокультурных трансфор-
маций в СССР 1920-х гг. достаточно многочисленна. В ряде 
публикаций [Лившин, 2010; Лебина, 1999; Рожков, 2014; Пла-
ггенборг, 2000] рассматривается феномен формирования но-
вой культуры и идентичности «нового человека» в СССР. Вни-
мание авторов посвящено способам культурного производства 
советского символического пространства, ключевым идеям 
архитектурной и градостроительной политики, конструиро-
вания в СССР идеи «правильного» отдыха в контексте фор-
мирования «правильных» советских граждан [Кухер, 2012; 
Малышева, 2005]. Получила рассмотрение тема развития ки-
ноиндустрии в СССР в контексте формирования досуговых 
практик населения [Жданкова, 2022]. В исторических иссле-
дованиях рассматривались практики времяпрепровождения 
отдельных профессиональных групп [Секенова, 2020], деви-
антные проявления досуга граждан [Шерстнева, 2014]. Про-
блематика стандартов и девиаций досуга горожан, презентуе-
мых на страницах советской прессы, получила рассмотрения 
в единичных исторических разработках, освещающих более 
поздние периоды советской истории [Клинова, 2023]. 

В данной статье предпринята попытка обращения к со-
ветской прессе 1920-х гг. как визуальному источнику, с целью 
реконструкции отраженных в ней нормативных и девиант-
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ных моделей отдыха населения страны. Источниковую ос-
нову исследования составили материалы прессы 1920-х гг.: 
журналы — «Смехач», «Крокодил», «За новый быт», «Сме-
на»; газеты различного уровня — «Правда» (г. Москва), 
«Уральский рабочий» (г. Свердловск), «Электросила» (завод 
«Электросила», г. Ленинград). 

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 1920-Х ГГ.

В 1920-е гг. страна переживала сложный трансформаци-
онный переход от революции и Гражданской войны к мир-
ному времени. Послевоенные и постреволюционные реалии, 
находили отражение в широком диапазоне от политико-идео-
логических дискуссий, разработки, введения и корректиров-
ки новой экономической политики до стратегий и практик 
повседневной жизни людей. 

Транслируемые в общественное сознание представления 
о социализме, как цели, средствах, способах, методов его дости-
жения, основывались на теоретических представлениях при-
сущей этому, пока гипотетическому, строю социальной спра-
ведливости, гармоничному сочетанию трудовой деятельности 
с высоким качеством свободного времени. Одной из важных 
политических и социально-экономических задач становилось 
предоставление «в расположение всех членов общества муж-
чин и женщин, горожан и сельских жителей средства для суще-
ствования, пользования радостями жизни, получения образова-
ния и проявления всех физических и духовных способностей 
в равной мере, со всей возрастающей полнотой»1. 

Практическое решение этой задачи осложнялось рядом 
факторов. 

Во-первых, плачевное или даже катастрофическое, со-
стояние социокультурных институтов в которых граждане 
могли проводить свой досуг. 

Во-вторых, для разных поколений и социальных групп 
с различными образовательными и культурными компе-
тенциями были характерны свои формы организации быта 
и проведения свободного времени. 

В-третьих, поствоенный синдром, переживаемый 
в 1920-е гг., актуализировал появление доступных форм 
для физического и духовного отдыха. 

В-четвертых, реализуемый политической властью совет-
ский социальный проект включал в себя представления о пра-
вильной модели организации и проведения свободного времени, 
что на практике означало проведение политики, направленной 
на популяризацию коллективных форм досуга населения. 

В данном контексте визуальные образы составляли 
важнейший инструмент наполнения пространства свобод-
ного времени. Н.К. Крупская (председатель Главполитпро-
света при Народном комитете просвещения) в 1927 г. в од-
ной из статей отмечала: «Зрительные образы чрезвычайно 
властны над нами»2. Поэтому популяризация «правильных» 
форм досуга граждан реализовывалась посредствам кино, 
плакатов, визуального оформления парков и пр. В то же вре-
мя, Н. К. Крупская замечала, что досуговые практики граж-
дан должны быть направлены не только на развлечение, 
но и на саморазвитие, занятие общественной работой3. 

Наряду с проведением в 1920-е гг. свободного времени 
в таких культурных учреждениях как кинотеатр, театр, цирк, 
баня, существовали и другие, такие как пивная, биллиардная, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1962. Т. 22. С. 212.
2 Крупская Н. К. О кино // Крупская Н. К. О культурно-просветительной 

работе: Избранные статьи и речи. М., 1957. С. 84–85.
3 Фурин С. По ленинской тропе // Юный натуралист. 1983. № 4. С. 3.

танцы, ярмарка, «посиделки» и «вечерки» с обильным употре-
блением спиртных напитков. Сложность повседневной жизни, 
отсутствие стабильности и неопределенность будущего, «гри-
масы» нэпа, разрыв привычной ткани жизни приводили к тому, 
что «город предавался картежному азарту и угарному разгулу 
в пивных» [Гатауллина, 2006: 481–482]. Отмечание праздников 
сопровождалось потреблением алкоголя и драками4. 

В середине 1920-х гг. большинство рабочих проводило 
свободное время в пивных, которые работали с утра до позд-
него вечера. По данным Н. Б. Лебиной, основным заняти-
ем у петроградских рабочих в 1923 г. были азартные игры, 
которым они посвящали большую часть своего свободного 
времени [Лебина, 1999: 253–254].

Пьянство, ругань и домашнее насилие рабочие объясня-
ли «старыми» привычками и «пережитками старого быта» 
тезис о которых получил широкое распространение в прес-
се 1920-х гг.5

С пьянством, карточными играми, домашним насилием 
и проституцией власти боролись через партийные, комсо-
мольские, профсоюзные организации. Сюжеты, посвященные 
означенным девиациям, широко представлены на страницах 
прессы 1920-х гг. Как правило, это были карикатуры. Наибо-
лее популярной темой карикатурных зарисовок являлось пьян-
ство. Изображения покупающих алкоголь, пьющих, лежащих, 
спотыкающихся фигур с бутылкой (бутылками) достаточно 
часто публиковались на страницах газет и журналов6. 

Героями данных сюжетов в основном являлись мужчины 
(как правило, одиночные изображения, реже коллективные 
(2–3 человека)), изображения пьяных женщин были доста-
точно редкими и могли встречаться лишь в групповых изо-
бражениях. В ряде случаев в карикатурах данной тематики 
встречались изображения маленьких детей, которых родите-
ли поили алкоголем, чтобы те лучше спали7. Карикатуры пья-
ниц, публикуемые в сатирических журналах, сложно назвать 
смешными, скорее пугающими — черные лица, взлохмачен-
ные волосы, ввалившиеся глаза и пр., призванные подчер-
кнуть уровень деградации алкоголиков. На страницах газет 
изображения, посвященные проблематике пьянства, были 
не столь выраженно проблематизированы. 

Так, например, в газете «Уральский рабочий» в одном 
из январских выпусков 1925 г. в рубрике «Зарисованный 
город» было помещено изображение улыбающегося муж-
чины с сумками, наполненными бутылками, также бутыл-
ки торчали из карманов и даже во рту он держал бутылку. 
Изображение было лишено каких-либо искажений и наро-
читых уродливых деформаций, намекающих на личностную 
деформацию человека под воздействием гнетущего порока. 
Текст под изображением сообщал, что это свердловчанин, 
готовящийся к празднику8. На основании данной зарисовки 
вообще сложно сделать вывод о проводимой борьбе с пьян-
ством, о презентации пьянства в качестве порока, скорее она 
выглядит как банальный эпизод советской повседневности, 
не вызывающий отвращения и необходимости искоренения 
означенной социальной девиации. 

4 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событи-
ях 1918–1932 гг. М., 1997. С. 155, 176.

5 Обух В. За новый быт (вступительная статья) // За новый быт. 1925. 
№ 1. С. 2.

6 Несчастная история счастливой любви // Крокодил. 1926. № 23. С. 3; 
На некоторых заводах // Крокодил. 1925. № 16. С 11; Хомзе К. Верное 
направление // Крокодил. 1925. № 11. С. 3; Малютина И. Ближе к по-
требителю // Крокодил. 1925. № 7. С. 6; Сознательный отец // Кроко-
дил. 1925. № 7. С. 6; Разаков А. Заботливый // Крокодил. 1926. № 8. 
С. 10; Секретарь на месте // Крокодил. 1925. № 2. С. 11. 

7 Ганфа Ю. Заботливые родители // Крокодил. 1925. № 19. С. 4. 
8 Каждый праздник вы увидите «свердловчан» «вооруженных до зу-

бов» «тяжелой батареей» // Уральский рабочий. 1925. 25 янв. С. 4.
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Значительно реже на страницах советских сатирических 
изданий 1920-х гг. появлялись публикации, посвященные те-
матике борьбы с проституцией, вопросам распространения 
в среде рабочих азартных игр и т. п. В качестве примеров 
можно привести некоторые сюжеты — карикатуры, опу-
бликованные в журнале «Крокодил»9. На рисунке Ю. Ган-
фы «В Москве объявлена неделя борьбы с проституцией», 
опубликованном в журнале «Крокодил» 1925 г. изображе-
ны мужчина и девушка. Иллюстрацию сопровождает текст:  
«– Пойдем со мной девочка. Я тебе, по случаю недели помо-
щи проституции, полтинник прибавлю»10. Характерно, что 
на данных иллюстрациях девиации (проституция, азартные 
игры) скорее просто фиксируются, чем презентуются в каче-
стве объекта яростной борьбы. 

Представители «новой буржуазии» 1920-х гг. (нэпманы) 
являлись частыми посетителями различных увеселительных 
заведений11 [Орлов, 2007]. В карикатурных зарисовках, опу-
бликованных на страницах советских сатирических журна-
лов, находят отражение ресторанные сюжеты, героями ко-
торых являются нэпманы, кооператоры и пр.12. Как правило, 
столы изобилуют многочисленными алкогольными напит-
ками, деликатесными блюдами — запечённый поросенок, 
остендские устрицы, лангусты (характерно, что наимено-
вания последних двух блюд, вследствие сложности их ви-
зуального опознавания читателем, были просто подписаны 
на рисунке)13. Означенные «ресторанные» сюжеты не вызы-
вают положительных коннотаций, подразумевая финансовую 
нечистоплотность ресторанных завсегдатаев. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ «НОВОГО БЫТА»

В 1920-е гг. происходили существенные изменения в сфе-
ре повседневности, возникли импульсы к строительству 
«нового быта», отличающегося от «старого», дореволюци-
онного, объявленного пережитком капитализма и подлежа-
щего ликвидации. Одним из результатов проводимой в СССР 
политики индустриализации стало создание нового, «соци-
алистического быта». В визуальных сюжетах «Крокодила» 
противопоставление «старого» и «нового» быта реализуется 
посредствам антитезы. Черты «старого» быта: серые окна, 
паутина, водка, орущие дети, муж руку поднимает на жену. 
Черты «нового» быта: чистота, социальное обеспечение, 
трезвые красивые люди, чтение газет, спорт, самодеятель-
ность14. Наряду с идеализацией перехода к «новому быту» 
в карикатурах советских журналов встречаются иллюстра-
ции, свидетельствующие о реальных проблемах, существу-
ющих в бытовом пространстве. 

Сравнение старого и нового быта реализуется и на уров-
не фиксации изменения положения женщины. Так, например, 
на страницах газеты «Уральский рабочий» (1925 г.) помещены 
рисунки на данную тему. Старый быт иллюстрирует сюжет: 
молодая женщина, занятая вязаньем, качает ногой колыбель, 
рядом пожилая женщина объясняет что-то ребенку, указывая 
на икону. Подпись к рисунку: «От такой семейной обстанов-

9 Ганфа Ю. В Москве объявлена … // Крокодил. 1925. № 9. С. 3; Козлин-
ский В. В рабочих бараках и общежитиях процветает поголовный кар-
теж // Крокодил. 1926. № 7. С. 9; Милютин И. Высшая математика // 
Крокодил. 1923. № 21. С. 8.

10 Ганфа Ю. В Москве объявлена … // Крокодил. 1925. № 9. С. 3
11 «Бублики для республики»: исторический профиль нэпманов: Моно-

графия / Под ред. Р. А. Хазиева. Уфа: РИО БашГУ, 2005. 222 с. 
12 Милютин И. Проводы кооперативного правления // Крокодил. 1926. 

№ 3. С. 11; Милютин И. Счет // Крокодил. 1923. № 2. С. 16.
13 Милютин И. Счет // Крокодил. 1923. № 2. С. 16.
14 История глазами Крокодила. ХХ век. Слова. М.: ХХ Сенчури Крокодайл, 

2014. С. 127.

ки тянет только в пивную». На рисунке, отражающем реалии 
новой семьи, изображен мужчина, что-то пишущий за столом. 
Рядом с ним стоит женщина, держащая в руках лист бумаги. 
Подпись к рисунку: «Жена — помощница мужу»15. 

Важно отметить, что проблематика положения женщины 
в семье, точнее необходимости изменения этого положения, 
являлась достаточно частым сюжетом сатирических изданий 
1920-х гг. В частности, количественно выраженными явля-
лись сюжеты, посвященные избиению мужьями своих жен16. 

Предприятия вносили свою лепту в организацию досуга 
горожан. Исследователи обращают внимание, что в данные 
годы рабочие могли проводить свободное время в домах от-
дыха и санаториях (по профсоюзным путевкам), в залах от-
дыха на предприятиях, посещая за счет предприятий музеи, 
выставки [Журавлев, 2004: 193–202]. И. Б. Орлов, изучая 
досуг рабочих Москвы в 1920-е гг., приходит к выводу, что 
новые «культурные» формы досуга (театр, музей) не были 
широко распространены в рабочей среде. Большинство рабо-
чих предпочитало гармонь и балалайку [Орлов, 2005]. 

Отмеченная И. Б. Орловым тенденция предпочтения 
рабочими более простых и развлекательных форм досуга 
подтверждается визуальными сюжетами, опубликованными 
в печатных СМИ. В частности, в одном из выпусков «Кро-
кодила» помещена карикатура «Долой ученье, даёшь развле-
ченье!», состоящая из двух зарисовок одного и того же клуб-
ного зала фабрики «Вискоза» (г. Мытищи). В первом случае 
зал полон рабочими, люди не только заняли все посадочные 
места, но и висят на люстре, сидят на окнах — на сцене вы-
ступает певица. Во втором случае зал пуст — не сцене лектор 
с лекцией по доброхиму.17 

«Новый» советский человек должен был существовать 
в пространстве, очищенном от «пережитков прошлого», к ко-
торым относились и девиантные формы досуга (пьянство, 
азартные игры и пр.). Партийно-государственная досуговая 
политика в 1920-е гг. была направлена на борьбу с девиация-
ми и формирование новых поведенческих практик «правиль-
ной» культуры досуга [Ульянова, 2020: 238–239]. 

Музыкальные вкусы молодежи также необходимо было 
корректировать, избавляясь от «старорежимного». На стра-
ницах журнала «Смехач» была помещена карикатура А. Ра-
дакова «Яровые», посвященная цыганским выступлениям 
на эстраде. Изображение поющих цыган, сопровождалось 
следующим текстом: «В великом чаянии награды они из кожи 
лезут вон. — Из кожи лезут? Не резон. Не лучше ль им по-
лезть с эстрады»18.

Новым направлением досуга, отразившимся на страни-
цах сатирических изданий, являлись радио-танцы. Танцую-
щие пары (каждый в наушниках) слушали мелодии и танце-
вали. По всей видимости, данное развлечение не получило 
широкого распространения, так как упоминания о данных 
практиках досуга являлись достаточно редкими19. 

Наряду с критикой «старого быта» пресса акцентирова-
ла внимание читателей на конкретных проявлениях «нового 
быта»: строительство новых санаториев для отдыха рабо-
чих, работа добровольных обществ, занятие физкультурой 
и спортом, формирование новых праздничных традиций. 
В 1920-е гг. существенно изменился праздничный кален-
дарь. В новые, революционные праздники («День 9 января 
1905 года», «Низвержение самодержавия», «День Парижской 

15 В старой семье… // Уральский рабочий. 1925. 17 марта. С. 5.
16 Ганфа Ю. Видоизменение семейных отношений // Крокодил. 1926. 

№ 8. С. 6; Милютин И. Рабочий бьет жену // Крокодил. 1925. № 4. С. 10. 
17 Чайник. Долой ученье, даешь развлеченье! // Крокодил. 1925. № 12. С. 14.
18 Радаков А. Яровые // Смехач. 1924. № 21. С. 6. 
19 Черемных М. Радио-танцы // Смехач. 1928. № 2. С. 6. 
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Коммуны», «День Интернационала», «День пролетарской 
революции») проводились парады и шествия, массовые гу-
ляния, широко отражаемые на страницах прессы. 

Вместе с тем, официальными нерабочими днями оста-
вались и дореволюционные праздники («Рождество Хри-
стово», «Крещение Господне», «Богоявление», пасхальные 
дни, «Преображение Господне», «Успение»). Вместо рели-
гиозных праздников гражданам предлагались «культурные» 
формы досуга. На страницах газеты «Электросила» было 
отмечено: «Основным оружием против церковного дурмана, 
против разливного моря водки в майские дни и дни пасхи 
должно быть вовлечение рабочих в здоровый, разумный от-
дых»20. В качестве альтернативы рабочим предлагались тан-
цы, отдых в парках, посещение музеев, просветительских 
лекций, публичных чтений художественной литературы. По-
пуляризировались новые «красные» праздники. 

В качестве нормализованной практики досуга презенто-
валось чтение. На страницах центральных газет публикова-
лись рисунки, отражающие практики чтения. Так, например, 
в январском выпуске «Правды» (1925) был помещен рисунок: 
«Читальня в столовой завода Красный Треугольник», на кото-
ром изображены сидящие за столами люди, занятые чтением 
(о специфике помещения — столовой, ничего не напоминает). 
Около половины рисунка занимают: бюст Ленина, флаги и пр.21 

Проблему досуга молодежи призваны были решить клу-
бы, создаваемые в городах и деревнях в 1920-е гг. В клубах 
должна была вестись антирелигиозная агитация, проводить-
ся вечера, танцы. Хотя на практике «обживание» клубов мо-
лодежью не всегда соответствовало запланированному. Так, 
например, в одном из выпусков журнала «Смехач» был по-
мещен сюжет, посвященный одному из клубов Ленинграда: 
«В клубе им. Я. Свердлова с 8 ч. вечера начинают собираться 
посетители, которые устраивают во всех комнатах полный 
хаос. Молодежь, преимущественно девушки, собираются 
сюда специально для свиданий, и к 10 час. вечера все поме-
щение превращается в зал для свиданий: во всех углах сидят 
парочки и громогласно любезничают или ссорятся»22. 

Смысловое содержание обложек журнала «Смена» 
в 1920-е гг., посвященных теме свободного времени, может 
быть маркировано через категории «культурность», «правиль-

20 Измайлов. За культурный отдых // Электросила. 1929. № 10 (88). 
29 апреля. С. 3.

21 Читальня в столовой завода Красный Треугольник // Правда. 1925. 
2 января. С. 6. 

22 Юнгер А. «Не красна изба углами» // Смехач. 1925. № 21. С 9. 

ность», «полезность» и «развитие личности». Популяризиру-
ются физкультура и спорт, игра на музыкальных инструмен-
тах, охота и рыбалка. Отдых сочетается с мобилизационными 
мероприятиями: фотографии «Молодежь в походе — переход 
через зараженную газами зону», «Молодежь в военных похо-
дах. Комсомолка санитарка оказывает первую помощь». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В визуальном пространстве советской прессы 1920-х гг. 
проблемы свободного времени и организации отдыха суще-
ствуют в нескольких плоскостях. В императивной плоскости 
фиксируются одобряемые, правильные, с точки зрения теоре-
тических представлений о социализме стратегии и практики 
организации свободного времени. В нормативной плоскости 
приводятся примеры, свидетельствующие о «ростках» нового 
быта. В критической плоскости высмеиваются, бичуются де-
виантные практики и «пережитки» прошлого, которые требу-
ется как можно скорее изживать. В количественном соотноше-
нии в прессе превалировали сюжеты первой и второй группы. 

На страницы журналов и газет выносились преимуще-
ственно практики «правильного» досуга — чтение, посещение 
клубов, парков, домов отдыха. Практики девиантного отдыха 
визуализировались реже и, как правило, в сатирическом клю-
че. На страницах «Крокодила», «Смехача», «Чудака» отража-
лись пороки советского социума (пьянство, азартные игры, 
праздность, хулиганство и т. п.). Эти проявления «не правиль-
ного» препровождения свободного времени объяснялись до-
советскими пережитками, и сложностями восстановительного 
периода. Данные девиации на страницах печатных СМИ чаще 
были представлены анонимными сюжетами, не указывающи-
ми на конкретных граждан, но сигнализирующих о наличии 
негативных проявлений в советском социуме. 

ВЫВОДЫ

В целом, власть, формируя «нового человека», стреми-
лась изменить топографию городского досуга, что отра-
жалось в визуальном пространстве периодической печати. 
Представленные на страницах изданий фотографии пар-
ков культуры и отдыха, новых жилых кварталов, рабочих 
столовых, наполнение жизненного пространства городов 
культурными институциями должны были способствовать 
созданию условий для формирования нового стиля труда 
и отдыха советских людей.
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