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Аннотация 

 

Актуальность. В работе рассматриваются вопросы повседневной жизни 

жителей российских городов в 50-е гг. XX века, а именно социально-

экономические условия повседневности горожан, трудовая деятельность и 

досуг жителей российских городов на примере г. Куйбышева. 

Анализ привлеченных исторических источников и историографии 

позволил сделать ряд выводов относительно формирования и развития 

повседневной жизни жителей города Куйбышев в 1950-х годах XX века. 

Цель исследования – проанализировать повседневную жизнь советских 

граждан в 50-е годы XX века. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

  дать общую характеристику условий жизни в городах России; 

  проанализировать доходы и расходы горожан; 

  рассмотреть жилищно-бытовые условия горожан; 

  исследовать условия труда в сфере производства; 

  дать характеристику основных форм культурного досуга; 

В первой главе представлены социально-экономические условия 

повседневной жизни горожан 1950-х годов; 

Во второй главе дан анализ трудовой деятельности и досуга жителей 

российских городов в 50-е годы ХХ века на примере города Куйбышева. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, состоящие из 

трех параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

Объем выполненной работы: 45 страниц. 
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Введение 

 

Актуальность. История повседневности связана не с экономическими и 

политическими явлениями, а с реакцией людей на ежедневные события в 

стране в определенный временной промежуток. В данной работе 

рассматривается актуальная тема о повседневной жизни жителей российских 

городов в 50-е гг. XX века. В качестве примера во второй главе будет 

представлена повседневная жизнь жителей г. Куйбышев (ныне – Самара). 

Цель работы: проанализировать повседневную жизнь советских 

граждан в 50-е годы XX века. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

–  дать общую характеристику условий жизни в городах России; 

– проанализировать доходы и расходы горожан; 

–  рассмотреть жилищно-бытовые условия горожан; 

–  исследовать условия труда в сфере производства; 

–  дать характеристику основных форм культурного досуга. 

Объект исследования – повседневная жизнь советских граждан в 50-е 

годы XX века. 

Предмет исследования - жилищные условия, трудовая деятельность, 

культура отдыха и повседневная жизнь жителей г. Куйбышева в 50-е годы 

XX века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1950 по 

1959 гг. 

Территориальные рамки – советские российские города, включая г. 

Куйбышев. 

В основу теоретико-методологической базы исследования положен 

историко-генетический метод, который выразился в последовательном 

раскрытии свойств, функций и изменений изучаемого объекта и предмета в 

процессе их исторического развития. Это позволило в наибольшей мере 
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приблизиться к воспроизведению повседневной жизни советских граждан в 

50-е гг. XX века. 

Обзор источников. Опубликованные источники представлены 

официальными докладами и отчетами советских органов власти о социально-

экономическом развитии городов в 1950-е годы. Доклад Комитета по 

городскому строительству и архитектуре при Совете Министров СССР о 

результатах реализации государственных программ развития городов за 

1950-е гг. представляет оценку выполнения государственных планов по 

развитию городов в СССР в течение 1950-х годов. Анализ данного доклада 

позволяет сделать вывод о том, что в стране был взят курс на развитие 

жилищного строительства [1]. 

Другая группа опубликованных источников – статистические 

сботники. Так, в сборнике «Народное хозяйство СССР» за 1955 г. 

опубликованы обширные статистические сведения о состоянии городов 

Советского Союза в конце 1950-х годов. В том числе представлена 

информация о численности населения, жилищном фонде, уровне доходов и 

другие социально-экономические показатели [34]. В работе также 

использовался статистический отчет о развитии городского хозяйства 

РСФСР за 1955 г. [8]. Этот документ представляет статистические данные о 

состоянии и развитии городов РСФСР (динамика строительства, численность 

населения, уровень жизни, культура, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство). 

Третья группа источников состоит из мемуаров жителей того времени, 

рассказывающих об их повседневной жизни, условиях жизни, работе, 

отдыхе, а также художественной литературой (романы, рассказы, стихи), 

которые могут давать представление о жизни городского населения в 1950-е 

годы. 

В мемуарах Р. Орловой и Л. Копелева «Мы жили в Москве 19531980 

гг.» раскрывается тема повседневнй жизни советской интеллигенции [33]. 



6 
 

В Директиве XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 

СССР на 1951–1955 годы прописана стратегия развития столицы в первой 

половине 1950-х гг. Речь идет о расширении городской инфраструктуры, 

строительстве жилья и развитии промышленности [2]. 

Степень изученности темы. Повседневная жизнь советских граждан в 

50-е годы исследовалась как советскими, так и постсоветскими историками, 

социологами и литературными критиками. 

Историография представлена трудами исследователей, занимавшихся 

историей СССР и социальными аспектами жизни в городах в 1950-е годы, 

а также монографиями, посвященными конкретным аспектам жизни 

городского населения. 

В трудах Л.А. Гордона, Н.М. Римашевской, А.И. Исмаилова 

анализируются события социальной повседневной жизни с 1950 по 1960 гг. и 

детализируется понятие «повседневности» [14] [15]. 

Исследование повседневной жизни советского общества представляет 

собой многогранный и многоплановый анализ, помогающий раскрыть 

сущность этого периода. Н.И. Татаркина анализировала важные проблемы 

культурных моделей поведения, в то время как работы И.В. Утехина и М.Г. 

Мееровича касались проблем жилищной политики и бытовых условий 

советского общества [32] [46].  

В коллективной работе «Советский город. Социальная структура» 

предоставлены сведения о городском населении СССР, и остальным 

социальным аспектам [44].  

В монографии Зубковой Е.Ю «Послевоенное советское общество: 

политика и повседневность» рассматривается взаимодействие 

общественности с властью [27]. 

В книге М. Герзшона «Оттепель. Министерство культуры СССР в 

1953-1963 гг.», основанной на архивных документах, приведен анализ 

деятельности Министерства культуры СССР в десятилетие Хрущева [14]. 
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И.Б. Орлов в работе «Советская повседневность: исторический и 

социологический аспекты становления» раскрывает основные аспекты 

советской повседневности в контексте ускоренной и неорганичной 

модернизации страны. Мир советской повседневности реконструирован в 

книге по ведущим параметрам: бытовое обслуживание и бытовые практики, 

производственный опыт и трудовые отношения, досуг и активные формы 

отдыха, семейный опыт и семейные стратегии, "бытовой этатизм" и прочее. 

[37]. 

Федоренко Е.Г. в работе «Коммунистическая нравственность» 

описывает нравственные, бытовые и культурные аспекты жизни советских 

граждан [47]. 

Несмотря на значительный прогресс в изучении этих вопросов, 

остаются недостаточно исследованными некоторые аспекты, такие как 

характеристика условий жизни в городах России, доходы и расходы горожан, 

жилищно-бытовые условия жизни, развлекательные мероприятия и массовая 

культура. 

Новизна исследования. Исследование повседневной жизни жителей 

российских городов в 1950-е годы ХХ века открывает новые данные о 

повседневности горожан – истории повседневности, как отрасли 

исторического знания, позволяющей выявить не только жизненные 

проблемы, но и их осмысление рядовыми участниками исторического 

процесса. На основе проведеного анализиза опубликованных источников, 

ранее мало используемых данных в научных работах, разнообразного 

комплекса источников и с использованием новейших методов исторических 

исследований предпринимается попытка изучить изменения в образе жизни и 

мировоззрении.  

Структура работы. Цели и задачи исследования обусловили структуру 

ВКР, состоящую из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы, приложения. 
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Глава 1. Социально-экономические условия повседневной жизни 

горожан 1950-х гг. ХХ века 

1.1 Общая характеристика условий жизни в городах России 

 

            На протяжении почти всего советского периода городского жилья 

было недостатолчно. Интенсивная индустриализация и урбанизация СССР в 

середине XX века требовали значительного увеличения городского 

жилищного фонда. Однако до конца 1950-х годов задача массового 

жилищного строительства не была приоритетной [11, с. 78]. 

К началу 1950-е гг. большинство семей в советских городах жили в 

коммунальных квартирах. И, более того, для многих семей получение 

комнаты в коммунальной квартире было шагом вперед в их жилищном 

обеспечении, особенно если они оказались в самых привлекательных городах 

–  Москве или Ленинграде. Подобно Ираиде Яковлевне из повести «Комната 

для ее дочери», многие люди, не имеющие жилья, особенно жители сельской 

местности, пытались устроиться уборщиками, чтобы получить комнату в 

городе [13 , с. 2]. Многие жили в бараках или общежитиях [12, с. 8]. 

В конце 1850-х – начале 1960-х гг. в СССР произошли кардинальные 

преобразования жилищном строительстве. Предоставление советским 

гражданам в рамках реформы, инициированной Н.С. Хрущёвым, отдельных 

квартир со всеми удобствами привело к увеличению свободного времени и 

изменению повседневных занятий людей  [15, с. 52]. 

Уже к середине 1950-х годов СССР превратился в одну из 

экономически стабильных стран мира. Согласно расчетам, ВВП на душу 

населения (по Мэддисону) составляло около 20% с 1950 по 1955 гг. В 

среднем за 5 лет рост ВВП составил 4,07% в год (Рисунок 1). 

В итоге, к середине 1950-х гг., постепенно повышалось благосостояние 

граждан.  

На рисунке 1 представлена диаграмма ВВП на душу населения в СССР. 
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Рисунок 1– ВВП на душу населения по Мэддисону 

 

В следующей таблице можно увидеть, что СССР по динамике роста 

ВВП [26] обогнал все страны Запада и только в 1951-1955 уступил ФРГ, но 

позже обогнал и её. Единственная страна, которая росла за весь период 

быстрее была Япония. 

 На рисунке 2 представлена динамика ВВП в СССР и западных 

странах. 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП в странах за 1950-1960 гг. 
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Трудно говорить о качестве жизни в Советском Союзе, не обсуждая 

советскую систему здравоохранения.  

Забота о здоровье граждан страны была важнейшей социальной 

задачей, решению которой коммунистическая партия и правительство 

уделяли внимание.  

Мощный подъем экономики, обеспечивший высокие темпы роста 

национального дохода в 1950-х годах, позволил увеличить средства, 

предназначенные  на охрану здоровья трудящихся. Если в 1950 г. расходы на 

здравоохранение составляли 5,2% расходной части государственного 

бюджета, то в 1958 г. – 6,4%. За 50-е годы число больниц увеличилось на 

42%, больничных коек — более чем на 50%. Число врачей выросло почти 

наполовину, среднего медицинского персонала – более чем на 70%. В 1960 г. 

на каждые 10 тыс. жителей приходилось уже 20 врачей против 14,6 в 1950 г. 

В стране действовали 11 институтов повышения квалификации, в которых 

около 30 тысяч врачей ежегодно проходили специализацию, повышали 

уровень своих знаний. Все это дало возможность улучшить медицинское 

обслуживание городских и сельских жителей [30]. 

Советская конституция гарантировала советским гражданам право на 

квалифицированную бесплатную медицинскую помощь в случае болезни. 

Реализация этого права осуществлялась с помощью «советской 

социализированной медицины», описываемой как социалистическая система 

здравоохранения. Основными целями этой системы являлись профилактика и 

лечение заболеваний, обеспечение здоровых условий жизни и труда, а также 

достижение высокого уровня трудоспособности и продолжительной жизни.  

Эта система обладала несколькими четко определенными 

формальными характеристиками, которые служат связующим звеном между 

правом на бесплатное качественное медицинское обслуживание и 

фактическим управлением медицинскими службами. Наиболее важным 

является тот факт, что советская медицинская система являлась 

государственным делом, то есть функцией правительства.  
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Много труда вложили органы здравоохранения в организацию 

медицинского обслуживания тружеников, осваивавших целинные и 

залежные земли. В первый же год освоения целины (1954 г.) там было 

построено 266 больниц и укрупнено 42 больницы. В последующие годы 

число их быстро росло. Там, где проживало 800 и более человек, 

открывались больницы на 10-25 коек, в населенных пунктах с меньшим 

числом жителей — фельдшерские пункты. Существенные успехи были 

достигнуты в организации специализированной медицинской помощи: 

хирургической, глазной, неврологической. 

В конце 50-х годов в городах почти 100% младенцев появлялись на 

свет в родильных домах; в сельской местности более 90% родов происходило 

с помощью медицинского персонала. Гибель женщин при родах стала 

чрезвычайно редким событием (0,07 на 1000 родов). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г было отменено запрещение 

абортов, женщинам было предоставлено право самим решать этот вопрос 

[42]. В результате резко сократились заболеваемость и смертность от 

внебольничных абортов. 

Фармацевтическая промышленность была развита очень слабо, 

значительную часть лекарств приходилось импортировать из-за рубежа. 

Основные лекарства были очень дешевыми, но более сложные можно было 

купить только в больших городах.  

Образование в СССР в 50-х – начале 60-х годов переживало как 

количественные, так и качественные изменения. В 1952 году была введена 

всеобщая обязательная семилетняя школа, которая вскоре была 

преобразована в восьмилетнюю. В это время активно строились новые 

школы и высшие учебные заведения. Значительные средства вкладывались в 

развитие профессионально-технического образования, что давало советской 

промышленности и сельскому хозяйству квалифицированных специалистов.  

К 1951 году число учащихся в общеобразовательных и средних 

технических школах было почти в пять раз больше, чем до революции. По 
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сравнению с тем же периодом количество учащихся в высших учебных 

заведениях увеличилось в тринадцать раз [20, с. 52]. 

Особое внимание уделялось и высшему образованию. Вузовская 

система постоянно совершенствовалась, росло число научных кадров и 

студентов. Университеты и институты страны продолжали активно 

участвовать в международном научном обмене, приглашая ведущих 

специалистов из-за рубежа и отправляя свои кадры на стажировки и 

конференции в другие страны. Академия наук СССР оставалась флагманом 

отечественной науки, а ее авторитет признавался мировой научной 

общественностью. 

Всеобщее, обязательное и бесплатное образование было введено для 

всех народов СССР.   

Библиотеки, дома  отдыха для трудящихся, дома культуры, клубы и 

читальни, школы и курсы для взрослых, музеи и лекционные залы 

дополняют спланированную в деталях систему советского образования, 

обслуживающую людей всех возрастов. 

Темпы развития школ и всеобщего государственного образования в 

СССР не имели аналогов в истории человечества. 

Вся система народного образования в СССР обеспечивала 

коммунистическое воспитание юношей и девушек, подготовку новой, 

народной социалистической интеллигенции и миллионов активных 

строителей коммунистического общества [19, с. 2]. 

 

1.2 Доходы и расходы горожан 

После смерти Сталина, главной целью нового руководства было 

обеспечить стабильность в стране, пока шла борьба за власть в верхах. В 

годы «оттепели» царило оптимистическое настроение. Первые мероприятия 

политики Н.С. Хрущёва давали основание верить в то, что будут 

ликвидированыхудшие проявления сталинской тоталитарной системы.  
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В 1950-г гг. Советский Союз переживал постепенное улучшение 

экономического положения после послевоенных трудностей. Объем 

производства увеличился практически вдвое, а национальный валовый 

продукт с 1950 по 1958 год рос на 7,5% ежегодно. 

Сравнивая с 1913 годом, можно отметить впечатляющий рост 

национального дохода и в различных отраслях экономики. Каждый год 

происходило повышение зарплаты работников, а также увеличение 

стипендий и пенсий. Увеличение объема производства сопровождалось 

снижением цен, что улучшало покупательскую способность и уровень жизни 

населения [22, с. 1]. 

В результате люди могли себе позволить покупать больше товаров и 

услуг. На душу населения приходилось значительное количество продуктов 

питания и непродовольственных товаров. Также стали более доступными 

товары роскоши, такие как часы, телевизоры, фотоаппараты, велосипеды, 

мотоциклы и швейные машины. 

Идея постоянного снижения цен и повышения зарплат заключалась в 

стимулировании спроса и ускорении оборота валюты, что в свою очередь 

способствовало развитию производства и сельского хозяйства. За период с 

1950 по 1958 годы среднегодовой темп советского производства превысил 

10%. Объем сельскохозяйственного производства за этот период вырос почти 

на 60%. 

В 1950-е годы в Советском Союзе произошли значительные изменения 

в системе заработной платы и ценообразовании, которые оказали влияние на 

уровень жизни населения. 

Реформы в системе оплаты труда привели к большему признанию 

женского труда и расширению возрастных рамок трудовой активности.  

Внедрение сдельно-прогрессивной и повременно-премиальной систем 

оплаты, а также премий за перевыполнение планов и дополнительных 

поощрений стимулировали работников к повышению производительности. 



14 
 

Налоговые льготы на зарплату и включение дополнительных пособий в 

оплату труда улучшили финансовое положение работников. 

В то же время введение налога на бездетность и налоговые ставки в 

зависимости от уровня заработной платы создали дополнительное 

финансовое бремя для некоторых граждан. 

Снижение цен в 1953 году привело к повышению уровня доступности 

продуктов и товаров для населения, а также стимулировало рост 

потребительского спроса и увеличение объемов производства. Килограмм 

белого хлеба тогда стоил 3 рубля, а килограмм говядины – 12 рублей 50 

копеек. На рынке автомобилей появились «Победа» и «Москвич» 

Доступность икры и кофе расширили ассортимент товаров для потребителей  

[23, с. 62]. 

Средние доходы в городах были относительно невысокими, поскольку 

система заработной платы была централизованной, а цены на товары и 

услуги контролировались государством. Помимо заработной платы, 

некоторые граждане могли получать дополнительные доходы от сдачи в 

аренду жилья или сельскохозяйственных участков. 

В таблице 1 представлены индексы государственных розничных цен с 

1950 по 1952 гг. (в процентном соотношении по отношению к 1947 г.). 

Таблица 1 – Индексы государственных розничных цен на основные 

продовольственные товары [18]. 

Вида товара 1950 г. 1951 г. 1952 г. 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

53 45 39 

Мясо и птица 59 50 42 

Колбасные изделия 57 49 41 

Рыба и сельди 60 54 54 

Масло животное 48 41 37 

Масло растительное 76 76 60 

Сахар 55 55 49 
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Как видно из таблицы, за два года цены существенно снизились, что 

положительным образом отразилось на уровне расходов горожан. 

Что касается расходов, основными были покупка продуктов питания, 

оплата коммунальных услуг, одежды и обуви. Относительно невысокие цены 

на продукты питания позволяли семьям обеспечивать себя основными 

товарами. Однако доступ к некоторым товарам мог быть ограничен из-за их 

дефицита или высокой стоимости.  

Цены в торговле значительно выросли, делая некоторые товары 

недоступными для большинства населения. Все эти изменения происходили 

в контексте послевоенной экономики, что подчеркивает сложность ситуации. 

Для более объективного анализа необходимо учитывать также уровень цен, 

что необходимо учесть при интерпретации приведенных ниже данных. 

В таблице 2 представлена средняя номинальная заработная плата 

рабочих и служащих по всем отраслям экономики в 1950-1955 гг. (р/мес). 

Данная таблица отражает разнообразие в росте зарплат в различных 

отраслях экономики. Видно, что наибольший прирост зарплат был 

зафиксирован в промышленности (в 2,3 раза), в то время как в лесном 

хозяйстве этот прирост был минимальным (в 1,7 раза) [24, с. 2]. 

 

Таблица 2 – Доходы граждан с 1950 по 1955 гг [23] 

 

Отрасль экономики 1950 1955 

Промышленность 777 847 

Строительство 619 784 

Сельское хозяйство 426 521 

Лесное хозяйство 350 375 

Транспорт 808 776 

Связь 944 763 

Торговля, снабжение 237 483 

Здравоохранение 449 483 

Народное образование 637 656 
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Научные учреждения 710 835 

Искусство 653 698 

Кредитные и страховые учреждения 643 675 

Аппарат управления 692 781 

Судебные и юридические учреждение 56 648 

Государственные хозяйственные организации 781 963 

Аппарат кооперативных и общественных 

организаций 

760 765 

По всем отраслям экономики  699 760 

 

Из анализа данных следует, что в начале 1950-х годов большинство 

населения Советского Союза достигло довоенного уровня потребления [38]. 

Однако необходимо учитывать различия в потребительской способности в 

зависимости от места проживания и социального статуса. Граждане, 

проживающие в крупных городах и закрытых городах, а также партийные и 

хозяйственные деятели, имели доступ к более широкому ассортименту 

товаров и услуг.  

Остальные граждане вынуждены были обращаться к спекулянтам для 

приобретения качественных и дефицитных товаров. Кроме того, многие 

советские люди зависели от продукции своих огородов, садов и 

приусадебных участков.  

Необходимо также учитывать систему закрытых распределителей и 

«зарплатных» конвертов, которая создавала неравенство в доступе к товарам 

и услугам. Эти реалии советской жизни в 1950-х годах выходили за пределы 

простого анализа покупательной способности и требуют учета при оценке 

общей картины потребительского поведения. 

Анализ данных подтверждает значимый рост платежеспособного 

спроса населения после Великой Отечественной войны. Важно отметить, что, 

несмотря на периодический товарный дефицит, уровень потребления 

продуктов питания постепенно увеличивался, особенно в рабочих семьях. 
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Среднедушевое потребление мясопродуктов семьями колхозников 

Свердловской области явно демонстрирует эту тенденцию. Например, в 1940 

году оно составило 21 кг на душу, а к 1955 году возросло до 26 кг. В то время 

как в семьях работников промышленности этой же области эти цифры 

составили 14 кг в 1940 году и увеличились до 40 кг к 1955 году [25 , с. 67]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что хотя платежеспособный спрос 

был подвержен колебаниям из-за различий в заработных платах по разным 

отраслям экономики, в целом, население страны стремилось к повышению 

уровня потребления. Это подтверждает достижение довоенного уровня 

потребления только в начале 1950-х годов, что является важным аспектом 

для понимания социально-экономических изменений в послевоенный 

период. 

В 1957 году СССР пережил финансовый кризис, который завершился 

дефолтом по внутренним обязательствам. Этот период стал предвестником 

продовольственного кризиса, который охватил страну. Очереди за хлебом, 

начинавшиеся еще с ранних утренних часов, оставались в памяти людей 

самого старшего поколения. Это происходило всего лишь несколько лет 

после того, как с высоких трибун было заявлено, что освоение целины 

положит конец проблемам с продуктами питания. 

В течение всего правления Хрущева рынок труда был нестабильным, и 

ЦК КПСС получал множество писем от людей, лишившихся работы [26, с. 

12]. 

Исследования, проведенные в 1965 году Центральным научно-

исследовательским экономическим институтом Государственной плановой 

комиссии РСФСР, показали, что уровень доходов рабочих и служащих 

оставался недостаточным [39]. 17,07% населения имели крайне низкие 

доходы до 30 рублей в месяц на члена семьи, а еще 22,15% имели доходы от 

30 до 40 рублей [40]. При этом прожиточный минимум составлял 40 рублей в 

месяц на члена семьи, что означает, что почти 40% населения страны имело 



18 
 

доходы ниже этого уровня. Уровнем достатка считалось 65 рублей в месяц, 

однако до этого уровня не дотягивалось 73,51% граждан [28, с. 16]. 

 

1.3 Жилищно-бытовые условия жизни горожан 

В СССР вопрос обеспечения населения жильем был одним из 

ключевых приоритетов государственной политики. В 1950-е годы, как и в 

другие периоды советской истории, в стране проводилась программа 

массового строительства жилья, направленная на решение жилищной 

проблемы. 

Начался период активного поиска оптимальных методов 

проектирования и строительства, чтобы соответствовать растущим запросам 

советских граждан. Архитекторы сосредотачивали свои усилия на 

стандартизации процессов строительства, что привело к значительному 

улучшению ситуации в сфере жилищного строительства в середине 1950-х 

годов.  

Переход от сталинской «победной» архитектуры к хрущевскому 

панельному домостроению оказался стремительным. В 1955–1957 гг. вышли 

постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве», «О развитии жилищного строительства в 

СССР» и другие, определившие стиль советского домостроения и 

представления о том, каким должно быть современное жилище. Эти 

документы стали отправной точкой хрущевской жилищной кампании [41]. 

Следует отметить, что идея панельного домостроения не была 

уникальна. К середине ХХ в. мировой и отечественной архитектурной 

наукой был накоплен достаточный опыт возведения подобных конструкций 

[37]. 

Экономичные квартиры были спланированы с максимальной 

функциональностью и экономией пространства, что включало кухню 

площадью 6 кв. м, санузел, прихожую и гардеробную. Опущение потолков до 

2,7 метра и сужение пролетов также способствовали оптимизации 
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использования пространства. Другим инновационным шагом было 

исключение лифтов из домов, что снизило общую стоимость строительства 

на 8% за счет строительства пятиэтажных зданий, где лифты не требовались. 

В городах прекратили строить помпезные здания с арками, колоннами 

и прочими элементами декора. Раньше квартиры в домах, построенных в 

стиле «сталинского ампира» могли получить в подавляющем большинстве 

случаев только представители «советской элиты» В середине 1950-х гг. 

началась эпоха массового крупнопанельного домостроения, и квартиры стали 

доступны разным слоям населения. 

На городских окраинах начали стремительно расти целые микрорайоны 

из стандартных пятиэтажек с маленькими квартирами-"хрущевками". Целые 

НИИ тщательно просчитывали средний рост и размах рук трудящихся, чтобы 

сократить пространство до приемлемого для жизни минимума. До предела 

сужали даже лестничные площадки. 

Бесплатные квартиры получали от государства в порядке «живой 

очереди». Списки составлялись на предприятиях. Прежде всего 

очередниками становились семьи, в которых на одного человека 

приходилось 4,5 и менее кв. м жилой площади. Для тех, кто располагал 

средствами (в основном научная и творческая интеллигенция), было 

доступно кооперативное строительство. Жилищные кооперативы привлекали 

личные сбережения людей, а те, в свою очередь, получали квартиру 

улучшенной планировки с возможностью оплаты в рассрочку в течение 15 

лет. Такое жильё обычно имело несколько улучшенную по сравнению с 

«хрущёвками» планировку. Размах нового строительства принял 

грандиозные масштабы. За 1956–1964 гг. городской жилищный фонд 

увеличился на 80%, новоселье справили около 54 миллиона человек (1/4 

населения СССР).  С 1950-го по 1964-й год городской жилищный фонд 

страны увеличился в 2,3 раза. И хотя со временем дешевое жилье перестало 

отвечать возросшим потребностям людей, его значимость для своего времени 

трудно переоценить [3].  
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В период массового жилищного строительства в Советском Союзе с 

1956 по 1963 годы произошли значительные изменения не только в 

жилищных условиях, но и в социальной динамике общества. Получение 

гражданами новых квартир изменило их восприятие власти, в том числе 

руководителя страны Н.С. Хрущева. Это стало символом надежды и 

вдохновения для многих советских граждан. 

Однако параллельно с увеличением доступности жилья начался более 

интенсивный процесс имущественного расслоения. Несмотря на 

коммунистическую идеологию, такие различия вызывали общественное 

недовольство и усиливали социальные противоречия. Массовое жилищное 

строительство, хоть и улучшило жилищные условия, одновременно отошло 

от идеалов равного коммунистического общества. 

История крупнопанельного жилищного строительства, зародившегося 

в Советском Союзе, имеет свои корни в проекте «Ажурного дома» на 

Ленинградском проспекте. Этот эксперимент, первый в своем роде, оказался 

успешным и показал потенциал нового типа жилья. Хотя стандартизация 

жилого строительства приносила экономическую выгоду, она также 

создавала проблемы, включая однообразие фасадов и потерю 

индивидуальности в архитектуре. 

Работы таких ученых, как Эрнст Нойферт, оказали значительное 

влияние на стандарты жилищного строительства, включая параметры и 

планировочные решения, характерные для советских жилых комплексов. 

Одним из ключевых принципов этого нового подхода к архитектуре 

стало использование методов стандартизации и унификации, что привело к 

введению «серийности» в строительстве [35, с. 56]. 

Это позволило создать более эффективные и экономичные жилые 

комплексы, стандартизированные в проектировании и строительстве. 

Газеты того времени отмечали изменения в архитектурном мышлении, 

подчеркивая необходимость простоты, строгости форм и экономичности 

решений в соответствии с линией партии и правительства. Советская 
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архитектура, как отмечали журналисты, больше не должна была 

предпочитать излишества и внешнюю пышность, характерные для 

сталинской эпохи, а стремиться к функциональности и практичности. 

Этот период можно рассматривать как ключевой момент в истории 

советского жилищного строительства, который заложил основы для 

последующего развития серийного и массового строительства, 

ориентированного на обеспечение населения доступным и комфортным 

жильем. 

Авторский коллектив гостиницы «Ленинградская» был подвергнут 

наиболее острой критике за допущенные излишества и расточительство 

государственных средств. Действительно, стоимость строительства гостинцы 

в расчете на квадратный метр оказалась заметно большей по сравнению с 

другими высотками и составила фантастические по тем временам 21 000 

рублей за кв. м, а с оборудованием – 32 000 рублей [57]. 

Это выступление выделяется своей острой критикой и примером с 

гостиницей «Ленинградская», что привело к лишению разработчиков 

возможности получить престижную Сталинскую премию. 

В период создания Госстандарта жилья был предложен новый подход к 

планировке квартир, основанный на коэффициентах "К1" и "К2", 

определяющих площадь жилых помещений в одно- и двухкомнатных 

квартирах. Это позволило сократить жилые помещения до минимума и 

сэкономить на строительстве.  

В период массового жилищного строительства в СССР были приняты 

ряд стратегических решений, направленных на эффективное использование 

ресурсов и максимизацию производства жилья. Одним из таких решений 

было одновременное строительство крупных кварталов и комплексная 

застройка новых районов, известных как микрорайоны. 

Массовое строительство в СССР в период послевоенного 

восстановления было направлено на решение острой проблемы дефицита 

жилья. Под давлением правительства Н.С. Хрущева, в борьбе за ускорение 
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темпов строительства, монтажные бригады начали соревноваться между 

собой, стремясь к увеличению производительности.  

Одним из первых проектов, разработанных для массового 

строительства, была серия домов под названием «К-7», созданная 

конструктором Виталием Павловичем Лагутенко [9]. 

Эти пятиэтажные дома, известные как «лагутенковские дома», 

строились за рекордно короткие сроки – всего 45 дней. Однако, основной 

недостаток таких домов заключался в отсутствии звукоизоляции, что стало 

серьезной проблемой для их обитателей. 

Идеи экономии и практичности также затронули сферу городского 

транспорта, где стали минимизировать в оформлении станции 

метрополитена, прокладываемые в новые районы. Это привело к появлению 

станций с колоннадой, получивших прозвище «сороконожка» из-за их 

характерного внешнего вида. 

Борьба за минимализм в жилищном строительстве привела к новой 

проблеме, требующей вмешательства архитекторов – унификации и 

излишней похожести районов.  

«Хрущевка» стала символом значительных изменений в жизни 

советских граждан. На XX съезде КПСС не только были признаны права 

людей, но и их потребности [17]. 

Основными аспектами жилищной политики и жилищных условий в 

городах СССР в этот период стали: 

– Государственное строительство. Одним из основных способов 

решения жилищной проблемы в СССР было государственное 

строительство. Под руководством государства строились 

многоэтажные жилые дома, серии типовых пятиэтажек, жилые 

комплексы и микрорайоны. 

– Типовое жилье. Большая часть жилого фонда, построенного в 

1950-е годы, составляли типовые дома. Они имели стандартный 

дизайн и планировку, что позволяло массово возводить новые 
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жилые комплексы и обеспечивать жильем как можно большее 

количество людей. 

– Социальное нормирование жилплощади. В советской системе 

жилищного обеспечения существовало социальное нормирование 

жилплощади, которое определяло минимальное количество 

квадратных метров на каждого члена семьи. Это позволяло 

государству контролировать качество жилищных условий. 

– Очереди и распределение жилья. В советском обществе 

существовала система распределения жилья через очереди. 

Граждане становились в очередь на получение жилья в 

зависимости от различных факторов, таких как семейное 

положение, количество членов семьи, стаж работы и другие. 

–  Бесплатное жилье. Важным аспектом советской жилищной 

политики была идея доступности жилья для всех граждан. Многие 

люди получали жилье бесплатно или по символической цене, что 

было одним из элементов «социалистической нормы» 

справедливого распределения. 

Выводы по главе. В первой главе исследуется общая характеристика 

условий жизни в городах России в целом, доходы и расходы горожан в 

период 1950-х годов. В 1950 - 1960-е гг. характерной чертой советского 

общества являлся социальный оптимизм, порожденный победой в борьбе с 

фашизмом и верой в построение светлого коммунистического будущего, в 

то, что трудности временны и быстро будут преодолены. Людей привлекала 

возможность обогнать в индустриальном развитии капиталистические 

страны, они были уверены в том, что СССР создает все самое лучшее и 

передовое. Поэтому вокруг граждан, не признававших норм 

социалистического образа жизни и труда, создавалась атмосфера 

единодушного общественного осуждения и жесткой критики.  

 



24 
 

ГЛАВА 2. Трудовая деятельность и досуг жителей российских 

городов в 50-е гг. XX века 

2.1. Трудовой подъём рабочего класса 

 

Десятилетие 1953 - 1963 гг., явившееся переломным этапом в жизни 

коммунистической партии и народов СССР, ознаменовано вступлением 

советского общества в период развернутого строительства коммунизма. Это 

десятилетие отмечено трудовым подвигом рабочего класса, который под 

руководством КПСС выступил как мощная политическая сила, как 

вершитель революционных преобразований в экономике, как 

первооткрыватель форм коммунистического труда [1]. 

«Поскольку рабочий класс – самая передовая, организованная сила 

советского общества, – указывается в Программе КПСС, – он осуществляет 

свою руководящую роль и в период развернутого коммунистического 

строительства» [1] .  

Система подготовки рабочих включала в себя разнообразные методы 

обучения, среди которых основными были индивидуальное, бригадное и 

курсовое обучение. Эти программы могли проводиться как с отрывом от 

производства, так и на его фоне. Индивидуально-бригадное обучение, 

ориентированное на простые специальности, занимало важное место 

благодаря своей простоте и эффективности.  

Новички прикреплялись к опытным рабочим на время обучения, 

которое могло продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет, в 

зависимости от сложности специализации. Обучение проводилось в рабочее 

время на производственном оборудовании, позволяя студентам 

непосредственно применять полученные знания на практике [2, с. 12]. 

После завершения курса обучения кандидаты сдавали экзамены 

государственной квалификационной комиссии для получения специальности 

и разряда. Для специальностей, требовавших особых навыков, таких как 

шоферы или кочегары, проводилось обучение с отрывом от производства по 
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соглашениям с другими организациями. По окончании обучения проводилась 

проверка знаний и умений студентов, а инструкторам выдавали 

вознаграждение в соответствии с установленными нормами. Одним из 

недостатков этой формы подготовки была необходимость переобучения при 

незначительных изменениях в технике или технологии производства. 

В рамках бригадного обучения рабочие осваивали весь комплекс работ 

и технологические процессы с учетом потребностей производственного 

коллектива. Этот подход позволял экономить ресурсы и гибко формировать 

необходимое количество квалифицированных рабочих в кратчайшие сроки. 

Развитие промышленности требовало также повышения квалификации 

инженерно-технических работников и мастеров [44, с. 62]. 

Для этого организовывались краткосрочные курсы, на которых 

проводились лекции научных сотрудников институтов и городского 

лекторского бюро. Специальная группа при вечернем техникуме была 

создана для инженерно-технических работников без высшего образования, а 

также уделялось особое внимание повышению технической грамотности 

мастеров. Система обучения на предприятиях стремилась к повышению 

профессионализма и эффективности труда. Одним из ярких примеров этого 

стали стахановские школы, предназначенные для молодых работников и 

направленные на быстрое освоение передовых методов и навыков. 

Завершение обучения в этих школах означало достижение высокого 

стандарта работы, соответствующего установленным нормам. Руководителям 

групп выплачивались премии за каждого обучающегося, стимулируя 

эффективность обучения. 

Кроме того, распространение получили курсы целевого назначения, 

которые разрабатывались для решения конкретных производственных задач. 

Они были ориентированы на изучение новых технологий и устранение узких 

мест в производстве. Эти курсы, хоть и имели более короткий срок обучения, 

но позволяли рабочим быстро повысить свою квалификацию для выполнения 

специфических производственных программ. 
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Практические занятия подготавливали рабочих к работе на 

современном оборудовании. Рабочие формировали группы по однородным 

специальностям, где они получали комбинированное обучение: 

теоретическое в техникуме и практическое на рабочем месте под 

руководством опытных специалистов. Этот подход позволял эффективно 

сочетать теорию с практикой и быстро подготавливать квалифицированных 

рабочих [4, с. 2]. 

За «хрущевское десятилетие» коммунистическая партия, преодолевая 

тяжелые последствия культа личности в партийном и государственном 

строительстве, в методах руководства хозяйством, осуществила реформы, 

обеспечившие ускорение темпов создания материально-технической базы 

экономики страны. 

Материальным воплощением трудового подъема рабочего класса 

явилось успешное развитие промышленности – основы всего народного 

хозяйства. За 1953–1963 гг. валовая промышленная продукция СССР 

возросла в 2,7 раза; почти вдвое повысилась производительность труда; было 

построено 8500 новых крупных предприятий. «Мы привыкли к высоким 

темпам развития нашей экономики, считаем их обычными и естественными, 

– говорил Н.С. Хрущев на декабрьском (1963 г.) Пленуме ЦК КПСС. – Но 

вдумайтесь, товарищи, в значение этих цифр: ведь рядом с гигантом, каким 

была наша индустрия уже в 1953 году, за одно десятилетие появились еще 

два таких гиганта! Это, как полет в космос, захватывает дух. Нам есть чем 

гордиться, есть чему радоваться!»[51, с. 4]. 

Заметными были достижения рабочего класса и в развитии сельского 

хозяйства; даже в 1963 г. при крайне неблагоприятных метеорологичеоких 

условиях и сильной засухе в ряде районов заготовки зерна увеличились по 

сравнению с 1953 г. в 1,4 раза, хлопка – в 1,3 раза, сахарной свеклы– в 1,8 

раза, мяса – в 2,6 раза [51, с. 7] . Невозможно переоценить заслуги рабочего 

класса СССР в области научно- технического прогресса. Руками советских 
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рабочих были созданы ракеты, космические корабли, обеспечившие 

приоритет нашей Родины в области освоения космического пространства. 

Развитие производительных сил Советского Союза привело к 

значительному увеличению рядов рабочего класса. В целом численность 

рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР в 1962 г. составила 162% к 

1952 г. и увеличилась с 42,2 млн. человек до 68,3 млн. человек. Численность 

рабочих в промышленности за это же время поднялась с 12474 тыс. человек 

до 20176 тыс. человек; в строительстве соответственно - с 3,8 млн. до 5,6 

млн. человек; в совхозах и государственных подсобных 

сельскохозяйственных предприятиях –  с 2354 тыс. до 7295 тыс. Человек [34, 

с. 50, 130, 373, 446, 452]. 

Рост рядов рабочего класса оказал решающее влияние на изменение 

классовой структуры советского общества. В 1962 г. удельный вес рабочих, 

служащих и неработающих членов их семей в составе населения СССР 

достиг 73,6% против 17% в 1913 г., 17,6% в 1928 году [34, с. 14]. В 1953–1963 

гг. на основе роста национального дохода и повышения производительности 

труда улучшались материальные условия жизни рабочего класса. Была 

сокращена продолжительность рабочего дня, увеличена заработная плата 

низкооплачиваемым рабочим и служащим. В 1957 г. был понижен размер 

налогов с рабочих и служащих, прекращено взимание подоходного налога и 

налога на холостяков, одиноких и малосемейных, с рабочих и служащих, 

получающих по месту основной работы заработную плату до 60 руб. в месяц. 

Немалое значение для подъема материального благосостояния трудящихся 

имела отмена платы за обучение в старших классах школ, в средних 

специальных и высших учебных заведениях [43]. Рост реальных доходов 

трудящихся, в том числе и рабочего класса, осуществлялся также за счет 

общественных фондов. За истекшее десятилетие выплаты и льготы, 

полученные населением СССР из этих фондов, возросли в 2,3 раза. В целом 

реальные доходы трудящихся увеличились на 61% [51, с. 9]. 
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2.2 Основные формы досуга 

Реформы, начавшиеся после смерти Сталина, создавали более 

благоприятные условия для развития культуры. Разоблачение на XX съезде 

партии в 1956 году культа личности, возвращение из тюрем и ссылок сотен 

тысяч репрессированных, в том числе представителей творческой 

интеллигенции, ослабление цензурного пресса, развитие связей с 

зарубежными странами – всё это расширило спектр свободы, вызвало у 

населения, особенно молодежи, утопические мечтания о лучшей жизни. 

Сочетание всех этих обстоятельств привело к движению шестидесятников. 

   Время с середины 50-х до середины 60-х годов (от появления в 1954 

году повести И. Эренбурга с названием «Оттепель» и до открытия процесса 

над А. Синявским и Ю. Даниэлем в феврале 1966 года) вошло в историю 

СССР под названием "оттепель", хотя инерция развернувшихся в то время 

процессов давала о себе знать вплоть до начала 70-х годов [14]. 

Если в начале 1950-х годов основными формами культурного досуга 

являлись посещение кинотеатров для просмотра фильмов, театральные 

постановки, выставки в местных галереях, концерты в филармонии, участие 

в общественных чтениях и литературных вечерах, то к концу 1950-х годов 

данный спектр был более разнообразным.  

Памятным событием в жизни столичной молодежи стал VI фестиваль 

молодежи и студентов, прошедший в 1957 году в Москве. Атмосфера 

свободы и открытости врезалась в память современников и символизировала 

новую эпоху. 34 000 гостей из 131 страны мира в течение двух недель 

общались на улицах Москвы с советскими гражданами, делясь своими 

взглядами, мыслями, надеждами. В этом общении советская молодежь 

расширяла свое представление о мире, осознавала себя как важная ее часть. 

Советская пресса тех дней писала: «На фестивале танцы, пение, смех и 

большой серьезный разговор. Разговор, нужный людям». Московский 

фестиваль дал толчок к распространению в Советском Союзе рок-н-ролла и 

бадминтона, ввел моду на джинсы и кеды. 
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Произошло расширение культурных возможностей с появлением новых 

кинотеатров и театров, увеличение числа музыкальных и художественных 

выставок, развитие клубов и кружковых форматов досуга.  

Советский кинематограф со второй половины 1950-х гг. переживал 

подлинный рассвет. На экраны вышли сотни лент с новой эстетикой, 

появились новые имена, новые темы. Такие фильмы как «Весна на заречной 

улице», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Девять дней одного года», 

«Иваново детство» или «Девчата» на высоком художественном уровне 

простым языком говорили об обычных житейских радостях, высоких 

истинах, любви к родине и человеческом достоинстве. Все они по праву 

вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Пятерку самых кассовых 

фильмов хрущевского времени составили «Карнавальная ночь» и «Гусарская 

баллада» Э.А. Рязанова, «Чрезвычайное происшествие» В.И. Ивченко, «Иван 

Бровкин на целине» И.В. Лукинского и «Голубая стрела» Л.С. Эстрина. 

Советский спорт впервые появился на международной арене на 

Олимпиаде 1952 года, но именно при Хрущеве впервые прогремел по всему 

миру. Футболисты Лев Яшин и Эдуард Стрельцов, штангисты Юрий Власов 

и Леонид Жаботинский, гимнасты Лариса Латынина и Борис Шахлин, 

боксеры Владимир Енгибарян и Валерий Попенченко, легкоатлеты Валерий 

Брумель и Петр Болотников были искренне любимы народом. За них болела 

вся страна, их спортивные подвиги вдохновляли юное поколение [29]. 

В период, о котором идет речь, комсомольские лидеры уже отличались 

современным мышлением и широким кругозором. Они осознавали, что 

важно поддерживать и стимулировать инициативы [49, с. 12]. 

В 1952 году при Куйбышевском горкоме ВЛКСМ был основан 

Городской молодежный клуб, известный как «ГМК-62». Он стал платформой 

для творческого самовыражения и развития молодежи города.  

Инициатива создания клуба принадлежала группе энтузиастов под 

руководством Вячеслава Климова, который был яркой фигурой в местной 

среде. Обладая обширными интересами, он был вдохновителем и 
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организатором клуба. Поддержка второго секретаря горкома ВЛКСМ Николая 

Фролова сделала возможным организацию первого вечера, на котором 

присутствовали представители молодежи со всех уголков города и 

обсуждались планы развития клуба [50, с. 12]. 

Было решено организовать работу по секциям, чтобы объединить 

молодежь по интересам и творческим увлечениям, что открыло двери для 

новых возможностей и инициатив в различных областях культуры и 

творчества. 

В результате возникли и начали функционировать следующие 

направления в работе клуба: 

– Секция классической музыки; 

– Секция литературы; 

– Секция эстрадной и джазовой музыки (вначале ориентированная в 

основном на джаз); 

– Секция фотографии; 

– Секция современного танца; 

– Секция туризма; 

– Эстрадный оркестр; 

          – Молодежный театр миниатюр. 

Каждая из секций планировала проводить работу в двух направлениях: 

1. Внутрисекционная работа, направленная на развитие творческих 

навыков и знаний участников. Это включало в себя теоретические занятия, 

обсуждение новых произведений, дискуссии, организацию бесед и лекций, 

привлечение новых участников, а также проведение вечеров и других 

мероприятий. 

2. Общеклубная работа, предполагающая проведение заранее 

спланированных лекций, вечеров, дискуссий и бесед в различных местах 

сбора молодежи [52, с. 22]. 

Одним из первых событий, организованных клубом ГМК-62, были 

тематические вечера отдыха для молодежи. Эти встречи проходили в 
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небольшом зале Дома учителя и не стремились привлечь большую 

аудиторию.  

Благодаря активной деятельности клуба в Куйбышеве появились новые 

таланты в области поэзии, изобразительного искусства и музыки. Активисты 

клуб также стали организаторами Грушинского фестиваля и провели два 

концерта Владимира Высоцкого. 

К основным формам досуга, доступным куйбышевцам, относились: 

– походы в кинотеатр; 

– посещение концертов дома культуры; 

         – посещение мероприятий по футболу. 

В ноябре 1932 года в городе Куйбышеве был открыт кинотеатр 

«Культкино» имени М. Горького. Расположенный на углу улиц Пролетарской 

и Московской, он занимал прежние помещения Благовещенской приходской 

церкви в Мещанском поселке, который на тот момент находился на окраине 

города. 

В период 1950-1960-х  годов кинотеатр «Культкино» был переименован 

в «Восток», а рядом с ним находился оживленный рынок «Цыганка». Однако 

в конце 1960-х годов здание бывшей церкви, где располагался кинотеатр, 

было снесено. 

В 1955 году согласно указу Верховного Совета СССР было решено 

возведение телецентра в Куйбышеве, при этом основным требованием было 

выбрать самое высокое место в городе для строительства телебашни. 

При выборе места для размещения телецентра архитекторы города 

предложили несколько вариантов. Однако среди них не удалось прийти к 

единому мнению. Одна из предложенных площадок была площадь имени 

В.В. Куйбышева, где ранее стоял кафедральный собор [53, с. 23]. 

Однако из-за близости к оживленным улицам от этой идеи пришлось 

отказаться, так как требовалась сорокаметровая «мертвая зона» вокруг 

телебашни. 
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Рассматривался также район площади Урицкого, но здесь уже 

планировалось строительство первого большого универсального магазина в 

городе – ЦУМ «Самара». В конечном итоге выбор пал на пустырь в районе 

дач работников НКВД, где находилась неиспользуемая радиостанция. 

Строительство телецентров велось параллельно в нескольких городах 

Советского Союза по типовым проектам. В Куйбышеве этим занималась 

бригада столичных специалистов под руководством Бориса Рысенко. Этапы 

монтажа телевизионной башни были тщательно отработаны, и строительство 

приостанавливалось лишь в случаях серьезных задержек с поставками 

оборудования. 

Бригада специалистов из столицы смонтировала 180-метровую 

телевизионную башню, используя отработанную до автоматизма технологию 

возведения. Однако, несмотря на соблюдение сроков, накануне начала 

трансляций передач из большого студийного павильона выявилась  

непредвиденная проблема.  

Конструкция подвергалась постоянным вибрациям от проезжающих 

трамваев и грузовиков, а проблемы с кондиционированием студии 

усугублялись жарой. Решением стало бурение скважины на территории 

телецентра, обеспечивающей охлаждение воздуха. Телевидение очень скоро 

стало самой популярной формой досуга, а фотографии горожан, сидящих 

перед голубыми экранами телевизоров, часто появлялись в местных газетах. 

К 1963 году в Куйбышеве было установлено уже 100 тысяч 

телевизоров, что свидетельствует о доступности и популярности этого вида 

досуга.  

В 1955 году на центральной площади Куйбышевского района был 

открыт Дворец культуры «Нефтяник», созданный по проекту Сергея 

Евгеньевича Вахтангова (Рисунок 3). Это величественное сооружение было 

построено по заказу Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и 

принадлежало заводу на протяжении многих лет. Зрительный зал Дворца 

рассчитан на 500 посадочных мест, что сделало его привлекательным местом 
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для культурных мероприятий и развлечений [54, с. 13]. С самого начала своей 

деятельности Дворец культуры стал неотъемлемой частью культуры для 

жителей всего Куйбышевского района. Здесь, в просторном зале Дворца, 

проводились все значимые общественно-политические мероприятия района, 

благодаря профессиональной творческой команде и слаженному 

техническому персоналу.  

Участие в различных массовых мероприятиях и фестивалях давало 

возможность демонстрировать и развивать таланты коллективов всех 

возрастных категорий. Дворец культуры предлагал широкий спектр клубных 

объединений и направлений творчества для всех жителей района, 

поддерживая культурный досуг [58, с. 2]. Кроме того, Дворец культуры играл 

значительную роль в формировании и поддержке общественных ценностей, 

способствуя социокультурному развитию региона. 

 

Рисунок 3 – Дворец культуры «Нефтяник» 

В рамках своей деятельности он способствовал сохранению и 

продвижению культурного наследия, а также развитию культурного туризма.  

Дворец культуры не только предоставлял площадку для различных 

творческих коллективов, но и служил центром общественной активности, 

способствуя социальной интеграции и разностороннему развитию личности. 
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В конце 50-х гг. среди молодежи началось движение за создание 

молодежных клубов, вызванных к жизни VI Всемирным фестивалем 

молодежи и студентов и Всесоюзным фестивалем советской молодежи. 

Популярными у молодежи были клубы по интересам. Новый уклад жизни, 

сложившийся в результате реформирования всех сфер существования 

советского общества, предоставил населению больше свободного от работы 

времени. Сформировалась общность людей, настроенных на 

общечеловеческие и демократические ценности. Разрушились старые 

сталинские стереотипы повседневной жизни, которые сковывали свободу. 

Отрицание и отсутствие страха стали важнейшими качествами нового 

поколения.  

Культурно-досуговая деятельность в 50–60-е гг. была насыщенной. 

Жители проводили свой досуг во Дворце культуры разнообразно и 

интересно. Они посещали различные концерты, выставки, театральные 

постановки, киносеансы и танцевальные вечера. Также во Дворце культуры 

проводились мастер-классы по различным видам искусства, творческие 

встречи, лекции и дискуссии.  

В клубных объединениях можно было заниматься хореографией, 

музыкой, живописью, литературой и другими видами творчества. 

Спортивные секции предлагали занятия по различным видам спорта. Таким 

образом, жители района имели возможность выбирать виды деятельности 

согласно своим интересам и предпочтениям, проводить время с пользой и 

удовольствием. 

11 сентября 1955 года на стадионе «Динамо» состоялся исторический 

международный футбольный матч для команды «Крылья Советов» и для 

города Куйбышева. Эта игра, организованная в рамках дружественных 

контактов между СССР и Индией, была инициирована Н.С. Хрущевым. 

Перед началом матча на трибунах стадиона были подняты флаги Республики 

Индии, Российской Федерации и СССР, приветствуя гостей из Индии.  
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Тысячи любителей футбола, а также те, кто ранее не интересовался 

этим видом спорта, собрались, чтобы поддержать команды. Первый гол был 

забит гостями на 29-й минуте, однако во втором тайме футболисты 

«Крыльев» ответили четырьмя голами, победив сборную Индии [48, с. 11]. 

 

2.3 Развлекательные мероприятия и массовая культура 

 

В 1950-х годах в Куйбышеве, как и во всей Советской стране, 1 мая и 

День Победы были важными праздниками, отмечаемыми массовыми 

развлекательными и культурными мероприятиями. 

1 мая, День международной солидарности трудящихся, отмечался в 

городе широко и с пышностью. В этот день на площадях и в парках города 

проходили митинги, концерты, и праздничные шествия. Рабочие, студенты, 

пенсионеры и дети активно участвовали в этих мероприятиях, демонстрируя 

свою поддержку социалистическому строю и международной солидарности. 

На рисунке 4 представлен парад 1 мая 1956 г. в Куйбышеве. 

 

 

Рисунок 4 –  Демонстрация 1 мая 1956 г. в Куйбышеве 
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В День Победы, 9 мая, Куйбышев также оживал различными 

культурными мероприятиями. В этот день в городе проходили парады, 

торжественные возложения венков к Вечному огню, концерты памяти 

погибших, выставки, посвященные военным подвигам советских солдат и 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Массовая культура в Куйбышеве 1950-х годов также включала в себя 

постановки в местных театрах, кинопоказы в кинотеатрах, выступления 

ансамблей и оркестров, организацию танцевальных вечеров и спортивных 

соревнований. Все эти развлекательные мероприятия были направлены на 

укрепление духовного и культурного потенциала города, поддержание 

единства и солидарности среди его жителей. 

В советских городах было много театров, в которых проводились 

различные постановки: от классической драмы до современных пьес. 

Кинотеатры также были востребованы среди населения. В 1950-е годы 

советские кинематографисты создавали множество фильмов, которые 

пользовались популярностью у зрителей [55, с. 2]. 

Концерты классической и современной музыки проводились в 

филармониях, концертных залах и других музыкальных учреждениях. Это 

предоставляло возможность насладиться выступлениями талантливых 

музыкантов и оркестров. Для любителей популярной музыки также были 

организованы музыкальные выступления и танцевальные вечера в 

культурных центрах и клубах. 

Музеи и выставочные залы предоставляли посетителям возможность 

ознакомиться с художественными и культурными ценностями. В них 

проводились выставки картин, скульптур, исторических артефактов и других 

экспонатов. 

В советских городах существовали различные клубы и общественные 

организации, которые проводили разнообразные мероприятия для населения, 

включая встречи, лекции, дискуссии, культурные программы и прочее. 
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Клубные мероприятия могли быть посвящены различным темам: от 

литературы и искусства до спорта и науки. 

В городах регулярно проводились праздничные мероприятия, 

праздники и фестивали, на которых жители городов могли отдохнуть, 

повеселиться и насладиться атмосферой праздника. 

Эти формы культурного досуга предоставляли горожанам 

разнообразные возможности для отдыха, развлечения, общения и 

культурного развития, способствуя формированию активной и насыщенной 

культурной жизни в советских городах 1950-х годов. 

Программа КПСС, принятая на XXI съезде партии, принятая в 1959 г, 

пропагандировала идею, что досуг людей должен быть посвящен 

общественной деятельности, культурному общению, развитию как 

умственному, так и физическому, а также научно-техническому и 

художественному творчеству [58]. 

Эти идеи подчеркивали стремление государства к контролю за 

свободным временем граждан, с целью управлять их досугом в соответствии 

с идеологическими целями. Однако, несмотря на контроль, основной 

характерной чертой советского общества было стремление к образованию и 

культурному развитию [59, с. 12]. 

Люди проводили свободное время, участвуя в культурных 

мероприятиях, занимаясь спортом, выезжая на природу или общаясь с 

единомышленниками. Это свидетельствует о том, что даже при 

идеологическом контроле, люди стремились к расширению горизонтов и 

обогащению духовной жизни. 

Власти региона ставили акцент на его культурном развитии: 

организации досуга, развитии туризма и формировании кружков по 

интересам [59, с. 12]. 
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Заключение 

 

После окончания ВОВ, в стране наблюдался активный процесс 

восстановления экономики, что сказывалось на улучшении жизненного 

уровня населения. Рост промышленного производства, особенно в сфере 

оборонной и тяжелой промышленности, сопровождался интенсивным 

строительством жилья, широким развитием социальной инфраструктуры и 

общественных услуг. 

Однако, несмотря на некоторые положительные изменения, социально-

экономическая ситуация горожан в 1950-х годах была далека от идеальной. 

Недостаток товаров и услуг, дефицит жилья, недостаточное развитие 

социальной защиты и медицинского обслуживания создавали определенные 

трудности для жителей городов. Кроме того, централизованное управление 

экономикой и жесткий контроль со стороны государства ограничивали 

индивидуальные возможности и инициативу горожан. 

Тем не менее, 1950-е годы ознаменовались также рядом важных 

изменений в социокультурной сфере. Расширение доступа к образованию и 

культурным мероприятиям способствовало формированию новых ценностей 

и культурных практик. В целом, период 1950-х годов в российских городах 

был временем постепенного, но значимого развития социальной 

инфраструктуры и улучшения жизненных условий, хотя и сопровождался 

определенными вызовами и ограничениями. 

Изучение трудовой деятельности и досуга жителей российских городов 

в 1950-е годы, на примере города Куйбышева, позволяет получить ценные 

уроки о социально-экономическом развитии и культурной жизни в этот 

период. В 1950-е годы город Куйбышев, как и многие другие города 

Советского Союза, переживал интенсивный процесс восстановления после 

Великой Отечественной Войны. 

Трудовая деятельность жителей города в значительной мере 

определялась промышленным комплексом, в том числе авиационным 
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производством, который являлся одной из основных отраслей экономики. 

Работа на заводах требовала высокой квалификации и трудового мастерства, 

что отражалось на повседневной жизни горожан. 

В то же время, досуг жителей города включал в себя разнообразные 

культурные мероприятия, такие как походы в театры, посещение 

кинотеатров, участие в общественных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях. Кроме того, существовали различные клубы и кружки, где 

жители могли заниматься хобби и увлечениями. 

Однако следует отметить, что трудовая деятельность и досуг жителей 

города в 1950-е годы также были ограничены некоторыми социально-

экономическими факторами. К ним относятся: недостаток товаров и услуг, 

ограниченный доступ к некоторым формам развлечений и культурных 

мероприятий. 

Увеличение преступности среди молодежи и несовершеннолетних в 

значительной степени является сложной социокультурной проблемой, 

требующей комплексного подхода к решению. Одним из эффективных 

методов борьбы с этим явлением являлось создание разнообразных секций, 

кружков и проведение культурных мероприятий для молодежи. 

Предоставление молодежи доступа к различным видам досуга и 

культурным мероприятиям помогало им отвлекаться от негативного влияния 

и занимать свое свободное время полезным и интересным образом. Участие в 

спортивных секциях, художественных кружках, театральных студиях и 

других подобных мероприятиях способствовало формированию позитивных 

интересов и развитию социальных навыков. 

Более того, развитие культурной среды и предоставление доступа к 

культурным мероприятиям помогало молодежи расширить свой кругозор, 

развивать творческие способности и выражать себя в различных сферах 

деятельности. 
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