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Аннотация. Предпринят качественный и количественный анализ категорий экстремальности – лексем, описы-
вающих состояния максимального физического, психологического напряжения человека, употребляемых в сю-
жетах советской прессы 1946–1956 гг., посвященных трудовой деятельности горожан. Максимальное количе-
ство обращений к экстремальным категориям, стимулирующим население на самоотверженный труд, фикси-
ровалось на страницах прессы в 1946–1948 гг., постепенно снижаясь в первой половине 1950-х гг. и достигая 
минимальных значений в 1956 г. Выявленная трансформация пропагандистской риторики СМИ коррелировала 
с результатами послевоенного восстановления страны, динамикой модернизационных процессов, изменением 
политической конъюнктуры. 
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Abstract. The article undertakes a qualitative and quantitative analysis of the categories of the extreme – words de-
scribing the state of the maximum physical and psychological stress of a person used in the plots of the Soviet press of 
1946–1956 devoted to citizens’ work. The source base of the research is materials of the Soviet press at various levels 
(central, regional, city, factory): the Smena magazine; central newspapers Pravda and Trud; regional newspapers Ural-
skiy Rabochiy, Velikolukskaya Pravda, Vostochno-Sibirskaya Pravda, Sovetskaya Sibir’, and Krasnyy Sever; city news-
papers Tagil’skiy Rabochiy and Pod Znamenem Lenina; the factory newspaper Magnitogorskiy Metall. When analyzing 
the textual content of Soviet press materials, the content analysis method (frequency sampling) was used. The total 
number of the processed newspaper materials amounted to 2,640 issues and 66 issues of the Smena magazine. The 
lexical units used in describing the labor achievements of the townspeople, which have connotations of maximum 
exertion, overcoming, and feat, were combined into the groups “labor as overcoming” and “labor as feat”. A large 
number of references to the lexical forms of these groups were observed in the central newspapers Pravda and Trud. 
Chronologically, in all the analyzed publications, the largest number of references to the words of the groups “labor as 
overcoming” and “labor as feat” was noted in 1946–1948, gradually decreasing in the first half of the 1950s and reach-
ing minimum values in 1956. The concept “difficult” was accompanied by pronounced positive connotations in the 
printed discourse of the period. The positivity of this concept was determined by the need for difficulties (and their 
selfless overcoming) as elements of the image of a heroic Soviet person, constructed in the information space of the 
period. The concept “easy” was revealed through rather negative characteristics. The opposition of the categories “dif-
ficult” and “easy” was reinforced by their synchronization with the main antithesis of the Soviet discourse: “socialism–
capitalism”. In the 1950s, in the domestic print media, a significant decrease in the level of dynamism, emotionality, 
and extremity in the description of citizens’ labor practices is recorded. The texts devoted to work acquire a more 
informative character. The revealed transformation of the propaganda rhetoric of the media correlated with the results 
of the post-war reconstruction of the country, the dynamics of modernization processes, and changes in the political 
situation. 
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Введение 
 
Актуальным направлением современных научных 

разработок является изучение советской прессы, пред-
ставляющей собой, с одной стороны, «зеркало», отра-
жающее современные ему реалии, с другой стороны, 
выступающее в качестве инструмента формирования 
мировоззренческой и языковой картины мира, образов 
«героев» и «врагов», поведенческих стереотипов со-
ветского населения.  

Проблеме теоретического осмысления влияния 
СМИ на формирование общественного мнения по-
священы исследования Е.М. Буряк, М.Н. Володиной 
и др. [1, 2]. На основе анализа материалов советской 
прессы авторы обращаются к изучению образов раз-
личных исторических объектов, презентуемых по-
средством текстовых и визуальных сюжетов. Рекон-
струируются образы политических лидеров [3, 4], 
хозяйственных руководителей [5], популярных об-
щественных деятелей [6], внешних врагов [7, 8], гос-
ударств [9, 10] и т.д. Немаловажную роль в форми-
ровании образов событий и явлений играл язык, во-
бравший в себя массу идеологем, отражающих спе-
цифику политического и социального конструирова-
ния, произошедшего в СССР [11–14]. Лексемы и 
языковые конструкции, используемые в прессе на 
эксплицитном и имплицитном уровнях, могли вы-
ступать в качестве организационных и мобилизаци-
онных инструментов, отличаясь неравноценной ко-
личественной востребованностью в рамках совет-
ского периода. Изучение специфики и эволюции от-
дельных лексем, презентуемых на страницах совет-
ской периодической печати, реализуется сегодня как 
в филологических разработках, так и в исторических 
и социологических исследованиях [15–20]. Авторы 
достаточно часто обращаются к методу контент-ана-
лиза для выявления качественных и количественных 
характеристик лексических единиц, фиксируемых в 
советской прессе. В то же время на сегодняшний 
день фактически отсутствуют исследования, посвя-
щенные проблематике востребованности категорий 
экстремальности в публикациях послевоенной со-
ветской прессы, посвященных трудовой деятельно-
сти населения, что свидетельствует об актуальности 
обращения к данной теме. 

В данной работе предпринят качественный 
и количественный анализ категорий экстремально-
сти – лексем, описывающих состояния максималь-
ного физического, психологического напряжения 
человека, употребляемых в сюжетах советских 
печатных СМИ 1946–1956 гг., посвященных трудо-
вой деятельности горожан. Выявлена динамика ко-
личественной востребованности данных лексиче-
ских единиц на страницах прессы, ее обусловлен-
ность социально-экономическими реалиями пери-
ода, задачами мобилизационной стратегии государ-
ства. 

 
Источники и методы исследования 

 
Источниковую основу исследования составляют 

материалы советской прессы различного уровня (цен-
трального, областного, городского, заводского): жур-
нал «Смена», центральные газеты: «Правда», «Труд»; 
областные газеты: «Уральский рабочий» (г. Сверд-
ловск), «Великолукская правда» (г. Великие Луки), 
«Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск), «Совет-
ская Сибирь» (г. Новосибирск), «Красный Север» 
(г. Вологда); городские газеты: «Тагильский рабочий» 
(г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), «Под знаменем 
Ленина» (г. Первоуральск, Свердловская обл.); завод-
ская газета «Магнитогорский металл» (Магнитогор-
ский металлургический комбинат им. И.В. Сталина, 
г. Магнитогорск, Челябинская обл.). 

При анализе текстового содержания материалов со-
ветской прессы использовались качественные и количе-
ственные методы. Приоритетным количественным ме-
тодом обработки материала являлся контент-анализ, 
позволяющий выявить частотность употребления лек-
сических категорий экстремума в сюжетах, касающихся 
проблематики труда горожан. Для обработки материа-
лов газет была использована частотная выборка – два 
номера в месяц (за первое и пятнадцатое число каждого 
месяца). Общее количество обработанных материалов 
газет составило 2 640 выпусков. Применительно к жур-
налу «Смена» в выборку был включен каждый четвер-
тый номер издания (ежегодный объем выборки соста-
вил шесть номеров в год). Общий объем обработанных 
выпусков «Смены» составил 66 номеров. Количествен-
ный анализ дополнялся качественным анализом тек-
стов, что позволило учесть содержательный контекст 
употребления тех или иных идеологем и категорий. Те-
матически выборка ограничивалась сюжетами СМИ, в 
которых была отражена проблематика трудовой дея-
тельности городского населения РСФСР. 

 
Лексемы группы «труд–преодоление» 

в отечественной прессе 
 

Послевоенные годы стали временем апогея моби-
лизационной системы [21–24]. Одной из главных эко-
номических задач послевоенного периода являлась ор-
ганизация масштабного трудового подъема населения, 
направленного на восстановление инфраструктуры и 
достижение необходимых объемов промышленного 
производства. В рамках мобилизационной экономики 
периодическая печать являлась важным инструмен-
том, направленным на формирования системы стерео-
типов и образов «правильных» моделей трудовых 
стратегий населения, а также используемым для моти-
вации и стимулирования трудовой активности граждан 
посредством эксплицитной и имплицитной пропаган-
дистской риторики. В контексте трудовой мобилиза-
ции граждан немаловажную роль играли лексические 
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категории экстремальности, укоренившиеся в отече-
ственном информационном пространстве в довоенный 
и военный период и используемые при характеристике 
различных сфер повседневности.  

Военная лексика и терминология использовались 
при описании трудовых практик населения: боевая за-
дача пятилетки, производственное наступление, раз-
вернуть работу широким фронтом, завоеванные пози-
ции, командиры производства, выиграть трудовую 
битву, победа на фронте созидательного труда, 
бойцы (угольного, металлургического и др.) фронта и 
т.п. В качестве примеров «боевых» милитаризирован-
ных аналогий в сюжетах трудовой тематики можно 
привести следующие цитаты: «Наша славная моло-
дежь идет в первых рядах с коммунистами завода под 
боевым лозунгом: выполним послевоенную пятилетку 
в четыре года!» [25. С. 1], «Сделаем наш транспорт 
боеспособным к работе в зимних условиях» [26. С. 1], 
«Наш народ знает, что победа в труде, как и победа в 
бою не приходит сама, не дается в руки без напряже-
ния и борьбы» [27. С. 1] и т.п. 

Также в публикациях СМИ, посвященных описа-
нию трудовых достижений горожан, использовались 
лексемы, коннотирующие к практикам максимального 
напряжения сил, преодоления. Это такие лексемы, как 
борьба, самоотверженный (труд), не жалея сил (уси-
лий, жизни), не покладая рук, без сна и отдыха, превоз-
могая себя, с максимальным напряжением, преодоле-
вая трудности, на грани возможного и т.п. Для прове-
дения качественно-количественного анализа данные 
лексические формы были объединены в группу «труд–
преодоление».  

Лексема борьба, употребляемая в качестве сино-
нима трудовой активности граждан, характеризова-
лась повышенной востребованностью в сюжетах 
прессы 1946–1956 гг. В качестве примеров можно при-
вести следующие цитаты: «Наш труд – это борьба за… 
будущее наших детей, за мир для всего человечества!» 
[28. C. 6]; «Борьба за укрепление трудовой дисци-
плины» [29. С. 2]; «Борьба за безопасные методы 
труда – это одновременно борьба за железную трудо-
вую дисциплину, за правильную организацию труда» 
[30. С. 1]. Использование данной лексемы усиливало 
конструируемый образ интенсивности и экстремально-
сти трудовой деятельности граждан вне зависимости 
от ее фактического содержания. Трудовая борьба раз-
ворачивалась на заводах, в кабинетах и на строитель-
ных площадках. Фактически борьба являлась нормали-
зованным термином, определяющим любые формы де-
ятельности советского человека, направленные на до-
стижение трудовых результатов.  

Процесс трудовой деятельности характеризовался 
самоотверженным преодолением трудностей, выходя-
щим за пределы обыденности, а подчас и за границы 
человеческих возможностей. Фактически физическое 
и моральное напряжение являлось атрибутивной ха-
рактеристикой труда советского человека. Лексемы, 
коннотирующие к преодолению трудовых трудностей, 
были представлены в текстах передовиц и информаци-
онных статей: «Преодолевая серьезные трудности, не 

жалея своих сил, советские люди реализуют предна-
чертания своего вождя» [31. С. 2]; «Самоотвержен-
ность и советский патриотизм трудящиеся Москвы де-
монстрируют в мирном труде» [32. С. 1]; «Прошедший 
год оставил нам примеры самоотверженной борьбы за 
выполнение планов первого года сталинской пяти-
летки» [33. С. 1]; «Машинисты паровозов… показали 
примеры самоотверженного труда» [34. С. 3]; «Требу-
ется огромное напряжение сил, громадные материаль-
ные и денежные затраты, чтобы восстановить и раз-
вить производственную базу промышленности» [35. 
С. 1]; «Высоким напряжением сил создаются нормы 
новой пятилетки» [36. С. 4] и др. Образ напряженного 
труда, реализуемого на грани человеческих сил и воз-
можностей, конструировался в текстах трудовых обя-
зательств, выступлений горожан на митингах: «При-
ложу все усилия к тому, чтобы стахановской работой 
вложить частицу своего труда в дело укрепления могу-
щества… Родины» [37. С. 1]; «я отдам все силы и зна-
ния… чтобы дать как можно больше высококачествен-
ных труб» [38. С. 2]; «Отдать все силы для блага люби-
мой Родины – таким желанием охвачены молодые ра-
бочие котельно-ремонтного цеха» [39. С. 1]. 

Примеры волевого преодоления трудностей иллю-
стрировали трудовую повседневность трудящихся са-
мых различных профессий. Геолога: «Путь его труден 
и утомителен. Он отказывает себе в еде, чтобы не тра-
тить времени на хождение в населенные пункты» [40. 
С. 3]; мастера по ремонту поездов: «Тяжелым домкра-
том Аня… поднимает вагон и устраняет повреждения. 
Потоки липкого пота, перемешанного с мазутом, круп-
ными каплями сползали на синюю промасленную 
блузку. Но девушка не замечает этого. Мысль о том, 
чтобы не задержать поезд гвоздем засела в ее мозгу» 
[41. С. 2] и др. На страницах советской прессы после-
военных лет преодоление трудностей презентовалось в 
романтической и героизированной тональности, как 
возможность свершения поступка, востребованного 
Родиной, который оправдан «великой целью», а зна-
чит, должен быть совершен любой ценой: «Пусть 
трудно… но эти трудности роста таковы, что их пре-
одоление несет приближение великой заветной цели… 
на нее не пожалеешь не только труда, но и самой 
жизни!» [42. С. 2]. 

Абсолютизация масштабов трудовой самоотвер-
женности находит свое воплощение в лексической 
форме – жизнь, отданная труду. Эта метафора явля-
лась типичной для некрологов политических деятелей 
советского периода [43, 44]. В качестве примера можно 
привести текст некролога министра угольной промыш-
ленности восточных районов СССР В.В. Вахрушева: 
«Он горел на работе, отдавая всего себя великому делу 
партии Ленина – Сталина. Этому делу он посвятил всю 
свою жизнь без остатка. Смерть застигла его на боевом 
посту» [45. С. 3]. Использование данной риторики, яв-
лялось примером феномена «языковой ритуализации», 
когда определенное содержание некролога могло быть 
выражено только определенным образом [46. P. 2]. Его 
использование было направлено на утверждение нор-
мализованности общественного статуса покойного, 
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«правильности» пройденного им трудового жизнен-
ного пути, закончившегося «правильной» смертью 
[43. С. 109].  

Презентация в текстах советских СМИ трудовой са-
моотверженности как повседневной нормы жизнедея-
тельностных практик граждан дала основание живу-
щему в эмиграции Г.П. Федотову прийти к следующим 
выводам о специфике советского человека: «Он готов 
заморить себя работой, и его высшее честолюбие – от-
дать свою жизнь за коллектив: партию или родину» 
[47. С. 165]. 

Нужно отметить, что при характеристике трудо-
вого напряжения важную роль играл источник им-
пульса, его вызывающего. В русле «правильной» тру-
довой стратегии, презентуемой в советских СМИ, 
этим источником являлся сам трудящийся, стремя-
щийся максимально реализовать свой профессио-
нальный потенциал на благо Родины. Означенная 
практика трудового напряжения противопоставля-
лась деятельности трудящихся в капиталистических 
странах, где стимулом изматывающего рабочего тру-
дового напряжения выступает стремление хозяина-

капиталиста к получению прибыли. В качестве при-
мера можно привести цитату из статьи «Два мира – 
два образа жизни», опубликованную на страницах 
«Правды» в 1952 г., где помещены рассуждения о 
труде английского шахтера Гарри Уотсона: «...до чего 
тяжел труд шахтера в капиталистических условиях. 
Он тяжел не только потому, что во имя прибыли, 
наживы капиталистические хозяева не применяют ма-
шин, но и потому, что из рабочего выжимают все 
силы. Уотсон говорит с горечью о тех, кто погоняет 
рабочих. – Они подгоняют нас, заставляют работать с 
большим напряжением. Все это напоминает картины 
времен рабства. Один бьет в барабан, другой подго-
няет рабов кнутом» [48. С. 2]. В целом конструируе-
мый на страницах советской прессы образ трудового 
напряжения приобретает отличные черты примени-
тельно к описанию социалистической и капиталисти-
ческой реальности. В первом случае воссоздается об-
раз трудящегося-колосса, преодолевающего силы 
природы и расширяющего границы человеческих воз-
можностей, во втором – образ раба, лишенного сил в 
угоду алчным стремлениям капиталиста.

 

 
 

Рис. 1. Количественное распределение лексем группы «труд–преодоление» на страницах советской прессы 1946–1956 гг. 
(по данным контент-анализа, ед. в год) 

 
Результаты предпринятого контент-анализа позволяют 
прийти к выводу, что набольшее число обращений к 
лексическим формам данной группы наблюдалось на 
страницах центральных газет «Правда» и «Труд» (см. 
рис. 1). Общее число лексем в них за период 1946–
1956 гг. равнялось 547 и 568 единицам соответственно 
(в среднем двум упоминаниям в каждом выпуске га-
зеты). Высоким уровнем востребованности отличались 
лексемы данной группы в областной газете «Восточно-

Сибирская правда» (504 упоминания). В остальных об-
ластных, городских и заводских газетах востребован-
ность лексем группы «труд–преодоление» была не-
сколько ниже: в газете «Красный Север» – 342 упоми-
нания, «Советская Сибирь» – 401, «Уральский рабо-
чий» – 312, «Великолукская правда» – 340, «Тагиль-
ский рабочий» – 324, «Под знаменем Ленина» – 349, 
«Магнитогорский металл» – 318 (что равняется в сред-
нем одному упоминаю в каждом выпуске газеты). Еще 
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меньшее количество лексем данной группы фиксиро-
валось на страницах журнала «Смена» – 127 (одно упо-
минание в двух выпусках в среднем).  

В хронологическом разрезе во всех анализируемых 
печатных изданиях наибольшее количество обраще-
ний к лексемам группы «труд–преодоление» отмеча-
лось в 1946–1948 гг., постепенно снижаясь в первой 
половине 1950-х гг. и достигая минимальных значений 
в 1956 г.  

 
Востребованность лексем группы «труд–подвиг» 

в отечественной прессе 
 

На страницах советской прессы послевоенного 
десятилетия наибольший накал напряжения «пра-
вильного» труда, приносящего Родине значительные 
результаты, определялся понятиями подвиг, героизм: 
«Новыми трудовыми подвигами встретим день выбо-
ров в Верховный Совет СССР!» [49. С. 1]; «Первый 
послевоенный год войдет в историю как год… геро-
ического труда» [50. С. 1]; «Герои трудового фронта 
отдают свои силы, знания, свой талант делу укрепле-
ния… государства» [51. С. 1]; «Поставленные пар-
тией и правительством задачи восстановления и 
подъема народного хозяйства воодушевили наш 
народ на новые героические усилия и трудовые по-
двиги» [52. С. 2]; «Став на стахановскую вахту в 
честь выборов, коллектив отметил день 12 марта но-
выми трудовыми подвигами» [53. С. 1] и т.д. Упо-
требление понятий подвиг и героизм на страницах га-
зетной печати, как правило, фиксировалось в текстах 
передовиц, аналитических очерках, сообщениях о 

проведении социалистических соревнований и вы-
полнении планов. Данные лексемы фактически не 
встречались в опубликованных в прессе интервью с 
работниками предприятий и текстах социалистиче-
ских обязательств горожан. Важно отметить, что как 
подвиги определялись не только единичные трудо-
вые рекорды стахановцев и передовиков, но и дея-
тельностные практики граждан, связанные с риском 
для жизни. Рутинность и будничность труда не 
уменьшала масштабов трудового подвига. Понятия 
подвиг и героизм проецировались на результаты дея-
тельности всех трудящихся: «И самое прекрасное в 
героизме советских людей состоит в том, что этот ге-
роизм является всенародным. Он оказался в возмож-
ностях каждого человека и стал славой миллионов 
тружеников нашей страны» [54. С. 3]; «Героизм – 
этот орлиный взлет человеческого духа – становится 
массовым явлением в социалистическом обществе» 
[55. С. 1]. Важно отметить, что героизация трудовой 
деятельности и ее презентация в эпическом ключе, 
как труд на века, для будущих поколений, фиксиру-
ется и в учебных изданиях, например, в отечествен-
ных букварях 1940–1950-х гг. [56. С. 163]). 

В периодической печати послевоенного периода 
трудовой героизм советских граждан сакрализиро-
вался и мифологизировался, презентуясь в качестве от-
личительной черты исключительно социалистиче-
ского социума, где труд превратился «из зазорного и 
тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело 
чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Ни-
чего подобного нет, и не может быть в капиталистиче-
ских странах» [57. С. 29]. 

  

 
 

Рис. 2. Количественное распределение лексем группы «труд–подвиг» на страницах советской прессы 1946–1956 гг. 
(по данным контент-анализа, ед. в год) 
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Для проведения количественного анализа востре-
бованности означенных категорий экстремума на стра-
ницах советской прессы 1946–1956 гг. понятия подвиг 
и героизм (а также производные от них лексические 
формы) были объединены в одну группу – «труд–по-
двиг». В количественном плане большее число обра-
щений к лексическим формам данной группы фикси-
ровалось на страницах центральных газет «Правда» и 
«Труд» – 98 и 90 упоминаний соответственно (сум-
марно за период 1946–1956 гг. в рамках выборки). Это 
соответствует примерно одному упоминанию лексемы 
в каждом третьем выпуске издания (см. рис. 2). В об-
ластных, городских и заводских газетах, а также жур-
нале «Смена» этот показатель варьировался по изда-
ниям от 20 до 30 упоминаний (за период 1946–1956 гг. 
в рамках выборки).  

В хронологическом разрезе наибольшее число об-
ращений к категориям данной группы на страницах 
СМИ наблюдалось в годы четвертой пятилетки, а мак-
симальная востребованность фиксировалась в период 
1946–1948 гг.  

 
Антитеза «трудный – легкий»  
в сюжетах трудовой тематики 

 
Ярко выраженными положительными коннотаци-

ями в печатном дискурсе периода сопровождалось и 
само понятие трудный: «Трудный, но славный был 
год 1946!» [58. С. 1]; «В пафосе созидательного труда 
советские люди развернули наступление на послево-
енные трудности» [59. С. 1]. Качественный анализ 
текстов печатных СМИ 1946–1956 гг. позволяет 
прийти к выводу, что чем труднее и напряженнее 
была трудовая деятельность, тем она виделась более 
приемлемой, предпочтительной и «правильной» для 
советского человека: «Пусть трудно, говорят наши 
люди, но эти трудности роста таковы, что их преодо-
ление несет с собой приближение великой заветной 
цели» [42. С. 2]; «Мы знаем, что задача восстановле-
ния города не легкая, много будет трудностей, она по-
требует огромного напряжения усилий, но труд… для 
нас счастье» [60. С. 1]. Работа на самых «трудных 
участках», как правило, украшала трудовые биогра-
фии передовиков и стахановцев, способствуя форми-
рованию черт характера, важных для советского че-
ловека: «умению бороться с трудностями, любви к 
труду» [61. С. 2]. Позитивность коннотаций понятия 
«трудный» определялось необходимостью наличия 
трудностей (и их самоотверженного преодоления) как 
элементов образа героического советского человека, 
конструируемого в информационном пространстве 
периода: «Героический советский народ не боится 
трудностей» [62. С. 1].  

В свою очередь, понятие легкий раскрывалось ско-
рее через негативные характеристики. На страницах 
журнала «Смена» 1947 г. негативный смысл данного 
понятия высвечивается в процессе обсуждения на 
комсомольском собрании трудовой деятельности 
коллектива: « – Они там у себя легкую жизнь устро-
или. Всегда паровозы задерживают… Вагоны с углем 
по двое суток простаивают» [63. С. 12]. В статье 

«Правды», посвященной совещанию работников мос-
ковской промышленности, в своем выступлении один 
из участников отмечает: «Отдельные руководители 
предприятий... хотят для себя легкой жизни и всеми 
правдами и неправдами стараются выговорить плано-
вую себестоимость повыше, а плановую прибыль – 
пониже» [64. С. 2]. В рамках сюжетов, посвященных 
«правильным» практикам трудовой деятельности 
населения, антонимы трудный–легкий четко поляри-
зуются в рамках системы предпочтительно–неприем-
лемо, формируя устойчивые связи: трудный–предпо-
чтительный, легкий–неприемлемый. 

Антагонистичность категорий трудный–легкий 
усиливается путем их синхронизации с магистральной 
антитезой советского дискурса: социализм–капита-
лизм. В результате политически не ангажированная 
пара антонимов приобретала идеологическую окраску, 
наделяясь соответствующими полярными политизиро-
ванными смыслами, коннотациями и оценочными ха-
рактеристиками. Так, например, в одном из выпусков 
«Правды» автор очерка, рассуждая о строительстве су-
доходных каналов в капиталистических странах, резю-
мирует: «Каналы эти давно построены… Это было 
сравнительно легкое и простое дело» [65. С. 2]. Наибо-
лее полно сущность мировоззрения советского чело-
века и его отличие от образа мыслей иностранца рас-
крыты в статье Б. Горбатова, опубликованной на стра-
ницах «Правды»: «Это только русский человек пой-
мет, – иностранцу этого понять не дано. Это только со-
ветский человек почувствует. Никто у нас не хочет 
“хаты с краю”, задач легких и жертв малых. Всякое 
направление, на котором работает или дерется совет-
ский человек, он сделает для себя самым главным и от-
даст ему всю свою душу, всю без остатка» [66. С. 3]. 

 
Редуцирование экстремальных категорий 

в прессе 1950-х гг. 
 

В 1950-е гг. на страницах отечественных печатных 
СМИ фиксируется значительное снижение уровня ди-
намизма, эмоциональности и экстремальности в описа-
нии трудовых практик граждан. Газеты продолжают 
сообщать о перевыполнении трудящимися планов и 
норм, но тексты, посвященные трудовой тематике, 
приобретают в большей степени информационный ха-
рактер, утрачивая динамику, стилистическую вырази-
тельность, создаваемую конструируемыми образами 
массового трудового подъема, всенародного самоот-
верженного труда на благо Родины и акцентированной 
героики трудовых подвигов. В качестве примера 
можно привести цитаты из газеты «Правда»: 
«Успешно закончил первое полугодие коллектив авто-
завода имени Молотова. Программа перевыполнена по 
всем показателям» [67. С. 1]; «Коллектив ленинград-
ского завода “Электрик” успешно осваивает производ-
ство новых совершенных конструкций сварочных ма-
шин и агрегатов» [68. С. 1]. Газета «Магнитогорский 
металл» отмечала: «Сталеплавильщики первого марте-
новского цеха… рассчитались с годовым планом и пе-
ревыполнили обязательства, принятые на 
1953 год» [69. С. 1]; «Заступив на трудовую вахту в 
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честь выборов в Верховный Совет СССР, сортопрокат-
чики стана “300” № 1… успешно выполняют принятые 
обязательства» [70. С. 1]; «Свою преданность совет-
скому государству, партии они доказали своей энер-
гичной плодотворной деятельностью» [71. С. 1].  

Трудовые практики, фиксируемые в текстах, ха-
рактеризуются «успешностью» и «энергичностью», 
но не «самоотверженными подвигами», как в текстах 
прессы второй половины 1940-х гг. На страницах цен-
тральных, областных, городских и заводских газет 
1950-х гг. востребованность лексем «труд–преодоле-
ние» и «труд–подвиг» достигает минимальных значе-
ний в рамках выделенного периода (см. рис. 1, 2). 
Лексема «самоотверженный» значительно реже упо-
требляется в качестве характеристики трудовых свер-
шений граждан, чаще фигурируя в контексте фраз о 
самоотверженной борьбе за «дело коммунизма», об 
«освобождении от капиталистического рабства», «за 
счастливую жизнь» и т.п. Лексема «подвиг» чаще зву-
чала в сюжетах, посвященных военным свершениям 
советских граждан на фронте, а эпитет «напряжен-
ный» фигурировал при характеристике международ-
ного положения. В результате произошедшего реду-
цирования экстремальных категорий в сюжетах, по-
священных трудовой повседневности, экономические 
и производственные задачи развития страны и пред-
приятий не наполнялись смыслом «кровных интере-
сов» граждан, не презентовались в качестве маги-
стральных жизнедеятельностных стратегий, требую-
щих максимального напряжения сил и свершения по-
двигов. Это свидетельствует о снижении интенсивно-
сти трудовой мобилизационной риторики СМИ, про-
изошедшей в 1950-е гг. 

 
Заключение 

 
Е.В. Сальникова в работе «Советская культура в 

движении» замечает, что в советском дискурсе различ-
ные формы экстремальности презентовались в каче-
стве нормального и даже положительного явления, 
обозначая проекцию марксизма, в котором борьба яв-
лялась движущей силой социального прогресса [72. С. 
64–69]. Предпринятый анализ материалов отечествен-
ной печатной периодики 1946–1956 гг. позволяет со-
гласиться с данным утверждением. Практики напря-
женного и самоотверженного труда, кульминирую-
щего в трудовых подвигах, определялись в советских 

газетах и журналах исключительно через положитель-
ные характеристики. Самоотверженное преодоление 
трудностей, возникающих в том числе и в процессе 
трудовой деятельности, являлось частью биографий 
героев, презентуемых в качестве эталонов для подра-
жания в советских СМИ и художественной литературе. 
В то же время в рамках советского дискурса практики 
напряженного преодоления обстоятельств (стихии, 
времени, физических возможностей человека) явля-
лись не единичными и уникальными, а тяготели к нор-
мализованным регулярным действиям, типичным и 
желательным для советского человека, независимо от 
того, в какой профессиональной плоскости он реали-
зует себя.  

Организация трудового подъема, необходимого 
для послевоенного восстановления экономики страны, 
требовала от советских граждан максимального напря-
жения сил. Категории экстремальности, наполнявшие 
советское информационное пространство первых по-
слевоенных лет, имплицитно выполняли означенную 
мобилизационную функцию, стимулируя трудовые до-
стижения и подвиги граждан. На страницах советской 
прессы максимальная количественная выраженность 
экстремальных лексических категорий в трудовых сю-
жетах фиксировалась во второй половине 1940-х гг., 
постепенно снижаясь в 1950-е гг.  

Выявленная динамика интенсивности риторики тру-
довой мобилизации населения РСФСР 1946–1956 гг., 
транслируемой в печатных СМИ различного уровня, в 
целом соответствовала векторности социально-эконо-
мического курса страны. Максимальное количество об-
ращений к экстремальным категориям, стимулирую-
щим население на самоотверженное трудовое подвиж-
ничество, выражающееся в максимальной интенсифи-
кации труда, звучало на страницах СМИ в трудные для 
граждан первые послевоенные годы. Успехи в решении 
задач послевоенного восстановления, достигнутые при 
помощи напряжения сил всего общества, способство-
вали эволюции мобилизационной системы и изменению 
интенсивности риторики трудовой мобилизации на 
страницах прессы. Фиксируемая трансформация пропа-
гандистской риторики СМИ коррелировала как с ре-
зультатами послевоенного восстановления страны и ди-
намикой модернизационных процессов, так и с запро-
сом советского общества на повышение уровня и каче-
ства жизни, а также с произошедшим в 1950-е гг. изме-
нением политической конъюнктуры.
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