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С первых лет своего существования советское государство с большим вни-

манием относилось к проблемам свободного времени граждан и стремилось со-

здать такую его структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы 

формированию «нового человека – строителя социализма». В связи с этим офи-

циальные, т. е. организуемые и контролируемые сверху, формы досуга были в 

значительной степени идеологизированы. 

Одним из средств воздействия на сознание советских людей являлась пери-

одическая печать. В 1930-е гг. чтение газет становится распространенной фор-

мой досуга советских людей, чему в немалой степени способствовало повыше-

ние грамотности населения. Распространению газет, их внедрению в быт уделя-

лось много внимания партийными, профсоюзными и советскими органами. Так, 

в 1931 г. в Красноярске, численность населения которого составляла 110,9 тыс. 
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человек, было выписано 84 090 экземпляров газет и журналов [2, с. 116]. Кроме 

того, многие советские граждане становились посетителями библиотек. 

В формировании структуры свободного времени важное место занимало по-

сещение зрелищных мероприятий. Любимым времяпрепровождением стал про-

смотр кинофильмов. На экранах кинотеатров в 1930-е гг. шли такие фильмы, как 

«Ленин в Октябре», «Возвращение Максима», «Граница на замке», «Богатая не-

веста» и другие. Особую любовь публики завоевал фильм «Чапаев». Авторы ста-

тьи о досуге населения Красноярска отмечают: «На улицах города можно было 

наблюдать, как под красными знаменами под бравурные марши, с усердием ис-

полняемые духовыми оркестрами, на телегах к кинотеатрам города съезжались 

крестьяне из соседних сел и деревень <…> на просмотр одного из первых звуко-

вых фильмов «Чапаев» [2, с. 118]. 

Все более распространенной формой досуга становилось посещение теат-

ральных спектаклей, цирковых представлений, концертов. Со стороны профес-

сиональных коллективов артистов активно проводилась работа со зрительской 

аудиторией, что включало проведение концертов на предприятиях, зрительские 

конференции и другие мероприятия. Появились и такие специфические формы 

работы, как социалистическое соревнование между театральными коллекти-

вами. В репертуаре театров преобладали постановки, направленные на пропа-

ганду советского образа жизни. 

Большое значение в организации досуга советских граждан имела деятель-

ность клубов и домов культуры. В особенности это касалось сельской местности, 

где данные учреждения являлись объединяющими местное население культур-

ными центрами. Их работе была свойственно разнообразие форм организации, 

позволяющее раскрываться творческим способностям людей. Широкое распро-

странение здесь получили: тематические вечера, устные журналы и другие меро-

приятия. 

Одной из популярных форм творчества советских граждан в 1930-е гг. стал 

самодеятельный театр. У многих советских людей общение с театральным ис-

кусством было серьёзной потребностью. Немногие из них становились 
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профессиональными актерами, значительно больше – шли в театральную само-

деятельность, чтобы ощутить радость перевоплощения. Эти энтузиасты обычно 

являлись и хорошими производственниками, и в самодеятельности они смогли 

раскрыть свои художественные дарования [5, с. 42]. 

На селе в 1930-е гг. активно создавались колхозно-совхозные театры. Так, в 

1936 г. на Кубани Кропоткинский колхозно-совхозный театр поставил пьесу мо-

лодого советского поэта Виктора Гусева «Слава». Краевое управление по делам 

искусств способствовало созданию условий для постановки этой пьесы. Одно-

временно театр осуществлял подготовку таких пьес, как «Последние» М. Горь-

кого и «Чапаев» Д. Фурманова [3, с.155]. 

Широкое развитие в культурной жизни получило музыкальное самодеятель-

ное творчество. В 1930-е гг. неиссякаемое желание народа петь и притягательная 

сила большого музыкального искусства приводили людей в самодеятельные кол-

лективы. Художественная самодеятельность, включая музыкальную культуру, 

становилась и частью национальной политики. Например, сближение славян-

ских и горских культур народов Северного Кавказа определялись единым реали-

стическим методом отражения действительности, народными истоками музы-

кального самодеятельного творчества [1, с. 56]. 

В целом, в структуре свободного времени в 1930-е гг. утверждались новые 

виды активного досуга и были достигнуты успехи в организации массового отдыха. 

Однако, наряду с официальными, организованными формами досуга, сохранялись 

и традиционные: дружеские посиделки, пение частушек и т. д. Часто встречались и 

такие негативные явления, как пьянство и хулиганство. Борьба с пьянством стано-

вилась постоянной частью культурно-просветительской работы. В клубах устраи-

вались «антиалкогольные вечера», лекции, диспуты, показательные суды над пья-

ницами. Так, в Красноярске клуб железнодорожников имени К. Либкнехта в 

1932 г. организовал демонстрацию протеста против пьянства и пьяниц. Красочно 

оформленная демонстрация прошла по улицам Красноярска, останавливаясь перед 

домиками злостных пьяниц для проведения митингов [2, с. 121]. 
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На изменение структуры и содержания досуга советских граждан, несо-

мненно, оказывала воздействие и антирелигиозная политика государства, бурный 

всплеск которой наблюдался в 1930-е гг. Массовое закрытие и уничтожение церк-

вей, разрушение приходской сети приводило к тому, что верующие теряли воз-

можность, как прежде, посещать храм, уходили в прошлое и крестные ходы, ве-

ками являвшиеся необходимым элементом большинства церковных праздников. 

В рамках культурного просвещения советская власть запретила религиоз-

ные праздники и светские праздники времен царской России, такие как день Но-

вого года, день восшествия царя на престол и день его коронования и другие. 

Запретив традиционные праздники, советская власть пыталась их заменить но-

выми. Например, празднование Дня Сталинской Конституции на Кубани в 

1937 г. в силу особого отношения населения к «вождю» и всем его начинаниям 

прошло как грандиозное событие. Как отмечает С.Н. Шаповалов, «в Краснодаре 

городские здания были украшены знаменами, плакатами, портретами руководи-

телей партии и правительства. Кумачом и шелком задрапированы подъезды до-

мов и витрины магазинов. На улицах царило праздничное оживление. Люди по-

здравляли друг друга с великим днем» [6, с. 82]. 

При организации колхозных праздников и народных гуляний считалось не-

обходимым, чтобы эти большие массовые мероприятия должны носить не только 

увеселительный характер, но и быть тесно связанным с производственной дея-

тельностью». На праздниках, посиделках разрешалось петь только советские 

песни. Народные песни признавались вредными. В типичном колхозном песен-

нике публиковались рекомендуемые песни для праздников: «Интернационал», 

«Коминтерн», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Песня о героях», «За-

мучен тяжелой неволей» и другие [4, с. 157].Следовательно, в проведении тради-

ционных форм досуга также стала проявляться идеологическая направленность. 

Таким образом, в 1930-е гг. стало происходить планомерное вытеснение 

многих традиционных форм народного творчества. Руководство большевист-

ской партии стремилось включить различные виды досуга советских граждан в 

государственную систему развития советской культуры с целью обеспечения 
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идейно-политического влияния на сознание населения. Вместе с тем, одним из 

положительных результатов осуществления культурной политики советского 

государства стало развитие массового самодеятельного творчества советских 

людей, что способствовало раскрытию творческих дарований и повышению 

культурного уровня населения. 
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