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Сегодня отечественный рынок печатных средств 
массовой информации насыщен изданиями, ориенти-
рованными на женщин. При этом с типологической 
точки зрения в данном сегменте периодической пе-
чати необходимо изначально выделить: собственно 
женскую прессу как специфическую информацион-
ную нишу; те издания, в которых женская аудитория 
преобладает: биографические журналы («Кара-
ван историй», Story, «Gala. Биография» и др.); ин-
формационно-развлекательные еженедельники 
о жизни знаменитостей (Hello!, OK!, StarHit, «Тайны 
звезд» и др.). Важным данное размежевание являет-
ся потому, что предполагает разный тематический 
контент и целевые установки, влияет на характер 
информирования и методы воздействия на аудито-
рию. В данной статье мы подробно рассмотрим из-
дания для женщин.

Необходимо сразу отметить многочисленность 
существующих изданий и одновременно с этим их 
тематическое однообразие и преимущественно 
развлекательную направленность. В настоящее 
время на информационном рынке России среди 
женских периодических изданий в количественном 
отношении преобладают журналы «глянцевого» 
формата (Cosmopolitan, Glamour, Vogue, «Домашний 
очаг» и др.), прежде всего международные и об-
щенациональные, круг интересов которых — это 
мода, красота, взаимоотношения полов, психоло-
гия, досуг. Их лидирующие позиции объясняются 
просто: устойчивый спрос среди целевой аудито-
рии обеспечивает высокие тиражи и стабильную 
прибыль, в первую очередь от реализации реклам-
ных площадей. Такая ситуация стала складывать-
ся еще в 90-е годы ХХ в.

В связи со стремительным развитием и распро-
странением женской печати на рубеже ХХ–ХХI вв. из-
учением нового сегмента информационного рынка 
занялся ряд отечественных исследователей. Первые 
публикации, посвященные данной теме, были сдела-
ны Р. М. Ямпольской и фокусировались на вопросах 
типологических особенностей женской прессы [1]. 
В дальнейшем появились диссертационные работы 
Лу Мими, А. В. Жуковой, В. В. Смеюхи, Е. А. Пленкиной 
и др. [2]. На сегодняшний день наиболее полно и раз-
носторонне специфику, функционирование и исто-
рию становления женских СМИ в России рассматри-
вает доктор филологических наук В. В. Смеюха [3].

Исторически женская пресса развивалась в двух 
основных направлениях: качественные издания про-
светительского/воспитательного толка (вариации: 
литературные, литературно-общественные, педаго-
гические, социально-политические, идеологические 
и проч.) и массовые, ориентированные на приклад-
ную, развлекательную тематику (мода, рукоделие, 
домоводство, взаимоотношения полов и т. д.). При-
чем более успешными во все времена, естественно, 
были последние, в их структуре лишь расширялся 
спектр тем и изменялись задачи.

Первым в истории печати изданием для жен-
щин стал еженедельник The Ladies Mercury издателя 
и журналиста Джона Дантона, вышедший в Лондоне 
27 июня 1693 г. Он представлял собой всего один лист, 
пропечатанный с обеих сторон. Журнал, по словам 
редактора, затрагивал «самые очаровательные и за-
нимательные вопросы, касающиеся любви, замуже-
ства, стиля поведения, одежды и женского юмора». 
Именно в этом издании впервые появилась знаме-
нитая колонка вопросов и ответов. Интерес к таким 
журналам публика проявила сразу. В начале XVIII в. 
в Европе выходило уже несколько изданий, преиму-
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щественно посвященных моде: немецкий Gournal des 
Luxus und des Moden, английские The Lady’s Magazine 
и Gallery of Fashion, а во Франции одновременно из-
давались сразу четыре журнала [4].

В России идея выпускать журнал, адресованный 
женской аудитории, принадлежала издателю Н. И. Но-
викову. В 1779 г. он основал «Модное ежемесячное 
издание, или Библиотека для дамского туалета» — 
первый женский литературный журнал. Журнал но-
сил скорее дидактический характер. В отличие от ев-
ропейских аналогов редактор журнала обозначил 
иные цели выпуска: «Доставить прекрасному полу 
в свободные часы приятное чтение, почему и будут 
в оном помещаться только такие сочинения или пе-
реводы, кои приятны или забавны». Страницы его 
заполнялись сказочками, анекдотами, идиллиями, 
эклогами, песнями, эпиграммами, загадками, да при-
лагалось «и о том старание, чтобы сообщаемо было 
о новых парижских модах» [5].

Новиков, воспитанный на традициях эпохи Просве-
щения, посредством своих изданий стремился помо-
гать читателям в их духовном развитии. Среди отече-
ственных издателей именно Новиков начал развивать 
специализированную прессу, которая предназначалась 
разным категориям читателей. Точечного воздействия 
на целевую аудиторию издатель стремился достигать 
за счет узконаправленной специализации каждого пе-
чатного органа, которые создавал, и, можно сказать, 
индивидуального подхода. Так, в женском журнале 
особое внимание было уделено оформлению — целе-
направленное воздействие именно на женскую ауди-
торию: «Журнал Новикова был роскошным изданием: 
в то время как большинство журналов XVIII в. печата-
лось на шершавой серой бумаге, издатель “Модного 
ежемесячного издания…” часть тиража выпускал на ве-
леневой бумаге, все номера были украшены, помимо 
картинок, виньетками, владельческим знаком изда-
теля (две буквы “НН” в окружности) — Новиков завел 
особый цех художников, граверов» [6, 27].

Типологическое нововведение Новикова, связан-
ное с узкой направленностью периодических изда-
ний, а значит, специализацией по тематике или ауди-
тории, наложило отпечаток на дальнейшее развитие 
журналистики в целом. В связи с этим, возвращаясь 
к женской печати, нужно отметить дифференциацию 
первых изданий для женщин, появившихся в начале 
XIX в. Исследователь В. В. Смеюха отмечает темати-
ческий принцип классификации женской периодики 
этого периода и предлагает деление на следующие 
типы изданий:

— литературные женские журналы («Модное 
ежемесячное издание» (1779), «Журнал для милых, 
издаваемый молодыми людьми» (1804), «Кабинет 
Аспазии» (1815), «Дамский журнал» (1823–1883), 
«Лучи» (1850–1860));

— женские журналы мод, домоводства, руко-
делий и литературы («Магазин английских, фран-

цузских и немецких новых мод» (1791), «Модный 
вестник» (1816), «Ваза» (1831–1884), «Гирлянда» 
(1846–1860) и др.).

Первый тип отличался яркой культурно-про-
светительской направленностью, наполнение та-
ких журналов составляли литературные и публи-
цистические материалы по вопросам литературы, 
истории, философии — все это отражало интересы 
узкой на тот момент образованной прослойки жен-
ского населения, что придавало журналам элитар-
ный характер. В то время как второй тип изданий 
был ориентирован на более массовую аудиторию 
и предлагал, соответственно, иной набор тем, на-
правленный на семейные, личные интересы жен-
щин; позже добавилась функция развлечения, что 
и гарантировало им в дальнейшим залог популяр-
ности у женской аудитории [7].

Подобная ситуация в данной типологической 
нише очень точно определяет приоритеты боль-
шей части женского населения как в прошлом, так 
и в настоящем. Отраслевая печать для женщин всегда 
ориентировалась в первую очередь на решение при-
кладных задач и реализацию утилитарных, быто-
вых интересов. Этим можно объяснить и то, что уже 
во второй половине XIX в. выпускаются новые жур-
налы, адресованные профильным группам («Вестник 
моды для портних», «Модный курьер», «Модистка», 
«Акушерка»); а также выходят тематические издания 
«Русская хозяйка», «Новый русский базар», «Модный 
свет», «Моды и рукоделия». В это же время продол-
жает углубляться специализация изданий по инте-
ресам и по возрастному критерию: «Рассвет» (уни-
версальный, рассчитанный на широкую аудиторию), 
«Лучи» (для девушек), «Мой журнал» (для девочек), 
«На помощь матерям» [8, 156].

Эволюция женской прессы неразрывно связана 
с положением женщины в обществе в различные 
исторические периоды. Если на первоначальном эта-
пе формирования этой типологической ниши жен-
щине отводилась пассивная роль в жизни социума, 
что отражалось и в структуре, и в тематике первых 
изданий, а также сказывалось на их количестве и не-
больших тиражах; то с распространением в середи-
не XIX в. феминистских взглядов активизировалось 
и движение за эмансипацию женщин, а вслед за этим 
в том же направлении стала развиваться и периоди-
ческая печать.

С распространением женского образования бо-
лее регулярно стали выходить и женские журналы, 
в том числе профильные, например «Женское обра-
зование». Женщины берут управление в свои руки 
и становятся редакторами, издателями. Изменяет-
ся не только содержание, но и оформление изданий, 
в частности появляются иллюстрации. Параллельно 
с массовыми изданиями складывается особый тип 
литературно-общественного журнала для женщин 
(«Рассвет», 1859–1862 гг.; «Женский вестник», 1866–
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1868 гг., «Друг женщин», 1882–1884 гг.), отдельную 
группу представляет педагогический журнал («На 
помощь матерям», 1894–1904 гг.).

Но в количественном отношении во второй по-
ловине XIX в. все типы женской прессы превосходят 
журналы мод, домоводства, рукоделия и литера-
туры: «В Петербурге выходили “Русская хозяйка” 
с подзаголовком “Домоводственный журнал” (1861–
1862), “Модный магазин” (1862–1883), “Русский ба-
зар” (1863–1866), “Новый русский базар” (1867–1894), 
“Модный свет” (1868–1883), “Модные выкройки” 
(1872–1882), “Моды и рукоделия” (1875–1880), “Жен-
ский труд” (1880–1882), “Вестник моды” (1885–1916), 
“Венский шик” (1899–1908), “Модный курьер” (1900–
1910), “Иллюстрированный журнал белья и рукоде-
лия” (1901–1907) и др. В Москве в 1860 г. появился 
“Монитер. Журнал для дам и девиц, посвященный 
женскому хозяйству, рукоделиям, модам” (1860–
1861)» [9, 48].

Первые годы ХХ в. ознаменовались существен-
ными переменами в типологии русской журналисти-
ки, что отразилось и на женской периодике, а имен-
но: сложился новый тип женского политического 
журнала («Женский вестник», 1904–1917 гг.; «Союз 
женщин», 1907–1909 гг.; «Работница», с 1914 г.). По-
литическая обстановка в стране требовала привле-
чения новых сил к продвижению идей революции, 
в числе которых было и отстаивание равноправия 
и свобод для женщин. Политические журналы ак-
тивно взялись за подключение женского населения 
к «классовой борьбе», одной из основных тем публи-
каций была социально-политическая деятельность 
женщин. Однако несмотря на явную злободневность 
подобного рода изданий, круг их читательниц был 
весьма узок, а численность мала. Большинство жен-
ской аудитории по-прежнему нуждалось прежде все-
го в удовлетворении утилитарных потребностей.

Наиболее востребованными в начале ХХ в. все же 
оставались массовые издания, которые затрагива-
ли широкий круг проблем и интересов женщины, 
представляли ее исконные роли в обществе — это 
были литературно-общественные журналы уни-
версального типа и издания мод, домоводства 
и рукоделий. И особенно интересно отметить еще 
одно новое направление, возникшее в женской жур-
налистике того периода, о котором пишет исследо-
ватель Е. Ю. Коломийцева: «…ученические издания, 
или журналы барышень, как их называли: “Начало” 
(1906–1911), “Пчелка” (1909–1915), “Ручеек” (1913–
1914), “Наш друг” (1911–1914) и др. появились при 
различных женских учебных заведениях. Это была 
своеобразная школа юного журналиста, где оттачи-
вали перья будущие писательницы и публицистки» 
[10, 165].

С приходом советской власти систему средств 
массовой информации затронули серьезные струк-
турные и типологические трансформации: в органи-

зации их деятельности стал преобладать принцип 
иерархической вертикали, предполагавший деление 
органов печати на центральные, которые рассма-
тривались как приоритетный сектор и чья инфор-
мационная повестка жестко регламентировалась ЦК 
КПСС, и региональные/местные (краевые, област-
ные, городские, районные, сельские и т. п.), которые 
в своей деятельности соответственно ориентирова-
лись на политику первых, но с учетом местной спец-
ифики, обычаев и традиций регионов. По такому же 
образцу стала складываться и система женской пе-
риодики.

Основными женскими изданиями советского пе-
риода стали журналы «Работница», «Крестьянка», 
«Советская женщина». Кроме того, выходило 17 ре-
спубликанских, а также иллюстрированные журна-
лы мод. После войны к ним добавились два междуна-
родных — орган Международной федерации женщин 
«Женщины мира» и советско-индийский журнал для 
женщин «Диалог» [8, 156].

В годы становления советской власти содержа-
тельное наполнение женской периодической печати 
отражало и реализовывало идеологические установ-
ки по формированию образа советской гражданки: 
в первую очередь труженицы и общественницы. По-
степенно, как не отвечающие задачам партии, из ин-
формационного пространства женской прессы ухо-
дят типы массового литературно-общественного 
журнала и изданий, посвященных моде, домоводству 
и рукоделию. Их место прочно заняли общественно-
политические журналы (например, журнал «Обще-
ственница», 1936–1941). Хотя в 1930-е гг. выходило 
несколько модных журналов: «Костюм и пальто» 
(1935–1942), «Модели сезона» (1936–1941), «Моды» 
(1937–1941). Но данные издания не были рассчита-
ны на широкую аудиторию [11, 25].

Во время Великой Отечественной войны многие 
женские издания приостановили свою деятельность: 
вся журналистика была направлена на поддержа-
ние морально-боевого духа армии и мобилизацию 
трудовых ресурсов, а возродившиеся после женские 
СМИ расширили диапазон тематики и проблемати-
ки. В период оттепели на их страницах рождается 
обновленный образ соотечественницы: «Наряду 
с профессиональными качествами стал рассматри-
ваться ее духовный мир». В 1980-е гг. происходит 
модификация типа общественно-политического 
женского журнала в издание для женщины и ее 
семьи: это выразилось в появлении приложений для 
семьи, рубрик по домоводству, рукоделию, воспита-
нию, психологии [7].

В годы перестройки читательницам был открыт 
журнал немецких домохозяек Burda Moden, который 
колоссально отличался от привычных отечествен-
ных изданий по содержанию и красочному оформ-
лению, показывал им незнакомый быт и потому 
имел оглушительный успех у аудитории. Особый 
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интерес вызывало наличие в нем выкроек для мо-
делей одежды. Burda Moden стал первым зарубеж-
ным изданием, оказавшим влияние на дальнейшее 
развитие отечественной женской периодики. Вслед 
за ним эстафету переняли крупные международные 
издательства, пришедшие уже на российский инфор-
мационный рынок в 1990-е годы.
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