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Досуговая культура 1930-х гг. основывалась на воспитании «нового советского человека» и была 
направлена на приобщение горожан к культурно-массовым мероприятиям. Организация свободного вре-
мяпрепровождения, основанная на идеях социализма, коснулась всех слоёв населения без возрастных 
ограничений. Реконструкция досуговой культуры эпохи индустриализации является актуальным иссле-
дованием для дальнейшего изучения истории советской культуры и её последствий в постсоветский пе-
риод. Цель статьи – рассмотреть процесс внедрения советской модели досуговой культуры среди горо-
жан Хакасии в 1930-е гг. В работе использовались принципы историзма, объективности и системности, 
а также историко-системный и ретроспективный методы. В ходе исследования выявлено, что первооче-
редной задачей успешного проведения индустриализации стало повышение общеобразовательного и 
профессионального уровня местного населения. Во внепроизводственной деятельности большое зна-
чение придавалось политическому просвещению и воспитанию горожан. Определённые успехи удалось 
сделать местным властям в организации и проведении мероприятий, проводимых с целью культурного, 
интеллектуального и физического развития городских жителей. В отношении подрастающего поколения 
упор делался на воспитании, основанном на коллективистских началах. Наряду с очевидными успехами 
выявлены недостатки в городской досуговой культуре. Основными трудностями в организации и прове-
дении культурных мероприятий были недостаточное финансирование и нехватка материальных средств. 
Плохое состояние учреждений досуга и качество их работы препятствовали успешному повышению куль-
турного уровня городских жителей. Исследование показало, что первоначально организованные мест-
ными властями культурные мероприятия учитывали национальную специфику региона, но постепенно с 
требованием времени коллективистские начала и идеи воспитания «нового советского человека» стали 
доминировать в досуговой культуре горожан. Учёт опыта прошлого необходим для успешной реализации 
современной государственной политики в области культуры.
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The main types of leisure activities in the region are considered. Leisure culture was based on upbringing 
a “new Soviet man” and was aimed at acquainting residents with cultural events. The organization of leisure 
time, based on the ideas of socialism, has affected all segments of the population without age restrictions. The 
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Введение. Досуг – это феномен, кото-
рый порождён городом, городской культу-
рой. В современном понимании досуг под-
разумевает свободное от работы время, 
частную жизнь, время общения с родными 
и близкими. В то же время следует при-
знать, что понимание досуга как синонима 
отдыха или свободного времени научно не 
обосновано. Исследователи разделили со-
циальное время на составляющие элемен-
ты: биологическая потребность человека в 
жизнеобеспечении (рабочее время), рекреа-
ции (отдых) и насыщении своей интеллекту-
альной сферы новой социально и культурно 
значимой информацией (досуг). Следова-
тельно, досуг является специфической фа-
зой инициативного социокультурного само-
развития, одной из основных составляющих 
образа жизни человека. В данной статье под 
досугом понимается совокупность различ-
ных видов занятий, деятельности, осущест-
вляемой в свободное время, в результате 
которой происходит развитие личностных 
качеств человека, удовлетворяются его ду-
ховные, физические и другие социально 
значимые потребности [1, с. 76]. 

Досуг дифференцируется на индивиду-
ально-семейные (домашние или частные) 
и обобществлённые (клубные) формы. В 
1930-е гг. приоритетными формами, безус-
ловно, являлись последние. В это время 
понятие досуга выходило за рамки част-
ной жизни и даже противопоставлялось 
ему. Одной из основных задач советского 
государства была перестройка быта и до-
суга советских граждан. Основой досуга 
становилось воспитание нового социали-

стического типа человека. На долгие годы 
характер работы культурных учреждений, 
связанных с организацией свободного вре-
мени, был направлен на подчинение досу-
га задачам коммунистического воспитания. 
Во время проведения организации «нового 
быта» досуг подразделялся на негативный 
(гуляния, походы в гости, посиделки) и по-
зитивный (чтение, спорт, участие в кружках, 
посещение клубов и т. д.). Советские органы 
власти соответственно отдавали приоритет 
позитивному досугу и прикладывали усилия 
для того, чтобы население в большей степе-
ни вовлекалось в общественную жизнь. На 
смену домашним и семейным формам про-
ведения свободного времени должны были 
прийти общественные формы. Частное 
времяпрепровождение вытеснялось обще-
ственным, городской досуг приобретал всё 
больше публичности. Широкомасштабная 
пропаганда доминирования коллективного 
над индивидуальным должна была способ-
ствовать приватности семейной жизни. По-
литика партии ориентировалась на воспита-
ние у народа социалистического отношения 
к труду, чувства патриотизма и пролетарско-
го интернационализма через такие формы 
проведения досуга, как чтение, кино и театр, 
которые превратились в мощное идеологи-
ческое орудие партии [2, с. 65]. 

В последние годы вышел ряд работ, 
посвящённых истории досуговой культуры 
в советских городах в 1930-е гг. Исследо-
вания Н. Б. Лебиной [3], Л. В. Беловинско-
го [4], Г. В. Андреевского [5], В. Л. Соскина 
[6], А. Ю. Климочкиной [7], Е. А. Вишленко-
вой, С. Ю. Малышевой и А. А. Сальнико-

reconstruction of leisure culture in the era of industrialization is an urgent research for further study of the history 
of Soviet culture and its consequences in the post-Soviet period. The purpose of the article is to consider the 
process of introducing the Soviet model of leisure culture among the citizens of Khakassia in the 1930s. The 
principles of historicism, objectivity and consistency, as well as historical-systemic and retrospective methods 
were used in the work. The primary objectives of successful industrialization were to increase the educational 
and professional level of the local population. In non-production activities, great importance was attached to 
political education and indoctrination of citizens. Local authorities have managed to make some progress in or-
ganizing and conducting events aimed at the cultural, intellectual and physical development of urban residents. 
With regard to the younger generation, emphasis was placed on education based on the collectivist principles. 
Education and physical development became one of the priority forms of youth leisure. For the first time in the 
region, local authorities began to organize measures to improve the population’s health. Along with the obvious 
successes, shortcomings in the urban leisure culture were identified. The main difficulties in organizing and 
conducting cultural events were insufficient funding and lack of material resources. The poor condition of leisure 
facilities and the quality of their work prevented the successful improvement of urban residents’ cultural level. 
Initially, cultural events, organized by local authorities took into account the national specifics of the region, but 
gradually, facing current requirements, collectivist principles and ideas of upbringing a “new Soviet man” began 
to dominate in urban residents’ leisure culture. Learning from past experience is necessary for the successful 
implementation of modern state policy in the field of culture.
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ва [8] существенно дополнили и обогатили 
отечественную историографию по данной 
проблеме. Становление индустриально-ур-
банистического общества в Сибири и на 
Дальнем Востоке изучали Е. И. Красильни-
кова [9], В. И. Исаев [10; 11], Н. Г. Кулинич 
[12; 13], Н. В. Ворошилова, А. В. Толмачева, 
Ю. А. Гуйванская [14], М. Н. Балдано с соав-
торами [15], С. В. Кириченко и М. Н. Балда-
но [16] и др.

Зарубежные исследователи (В. Дун-
хам [24], Р. Стайтс [17], Ш. Плаггенборг [18], 
К. Кларк [19; 20], Ш. Фитцпатрик [21; 25]) рас-
смотрели историю советской повседневной 
жизни горожан, культурное развитие, место 
культуры в жизни советского общества в 
эпоху сталинизма. 

До настоящего времени советская досу-
говая культура 1920–1930-х гг. в региональ-
ном аспекте остаётся недостаточно изучен-
ной темой. Ещё слабее данная проблемати-
ка исследована на примере национальных 
областей и республик со сложившейся тра-
диционной культурой и подверженных ломке 
привычного повседневного уклада. Цель ис-
следования – рассмотреть процесс внедре-
ния советской модели досуговой культуры 
среди горожан Хакасии в 1930-е гг.  Террито-
риальные рамки охватывают города Хакас-
ской автономной области – Абакан и Черно-
горск. Осуществление программы культур-
ной революции одновременно происходило 
с формированием городского образа жизни. 
Изучение досуговой культуры на примере 
городского населения Хакасии позволит в 
целом осмыслить эпоху индустриализации и 
урбанизации в отдельно взятом регионе. 

Материалы и методы исследования. 
Основными материалами для исследования 
послужили архивные документы партий-
ных органов Национального архива Респу-
блики Хакасия (НАРХ), Ф. П-2 (Хакасский 
областной комитет КПСС), Ф. Р-39 (Испол-
нительный комитет Хакасского областно-
го совета), Ф. 169 (Управление статистики 
Хакасской автономной области), Ф. П-11 
(Абаканский городской комитет ВКП(б), Го-
сударственный архив Красноярского края 
(ГАКК)), Ф. П-26 (Красноярский краевой ко-
митет  КП РСФСР), Российского архива со-
циально-политической истории (РГАСПИ), 
Ф. 17. Оп. 21 (ЦК КПСС. Отдел руководя-
щих партийных органов. Сектор информа-
ции) и Ф. 22. Оп. 22 (ЦК ВКП(б). Организа-
ционно-инструкторский отдел). 

Методологической основой исследо-
вания послужили базовые принципы исто-
рической науки, а также общенаучные и 
специальные методы. Принципы объектив-
ности, историзма и системности позволили 
рассмотреть процесс формирования и раз-
вития досуговой культуры горожан Хакасии 
в 1930-е гг. В работе применялся комплекс  
взаимосвязанных между собой специаль-
ных научных методов, которые соответство-
вали проблематике: историко-системный, 
модернизационного перехода, ретроспек-
тивный и причинно-следственного анализа. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В 1930-е гг. происходил процесс 
формирования досуговой культуры город-
ского населения Хакасии. Повседневная 
жизнь горожан чётко дифференцировалась 
на производственную и бытовую виды дея-
тельности. Воспитание советского индивида 
нового типа стало основополагающей досу-
говой культуры. Принципы коллективизма 
объявлялись приоритетными, в то время как 
индивидуальная форма досуга отходила на 
второй план, общественные интересы под-
минали частные. Предполагалось на основе 
коллективистских начал воспитывать буду-
щее поколение страны. Проведение подоб-
ной политики способствовало разрушению 
традиционных основ общества. 

 В советских условиях в небольших горо-
дах, возникавших вокруг строительных или 
промышленных предприятий, предполага-
лось создание единых культурных центров, 
оснащённых всеми основными институтами 
культуры: домами культуры, библиотеками, 
стадионами, школами и т. п. В рамках со-
циалистической культурной политики перед 
учреждениями культуры ставилась задача 
освоения как можно большей части свобод-
ного времени людей [10, с. 5]. 

Подавляющее большинство городского 
населения Хакасии являлись выходцами из 
крестьянской среды и практически не имели 
опыта организации ежедневного индивиду-
ального досуга, не знали, чем занять себя 
в свободное от работы время. В условиях 
нерешённости жилищного вопроса и острой 
нехватки жилья основная масса населения 
жила в общежитиях и бараках. Из-за ску-
ченности проживания не представлялось 
возможным организовать полноценный 
досуг трудящихся. Для предотвращения 
массового пьянства принимались меры по 
организации коллективных форм культур-
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ного досуга. Постепенно властью выстраи-
валась свое образная иерархия досуговых 
предпочтений, соответствовавшая задачам 
формирования нового советского человека. 
В 1932 г. Хакасский обком партии рекомен-
довал в ближайшие сроки развернуть худо-
жественную самодеятельность, открывать 
разнообразные кружки по интересам и про-
водить олимпиады. В соответствии с поли-
тикой государства требовалось проводить 
пропагандистские работы с общественно-
стью, для этого в быт горожан должны были 
прочно войти кино, радио, избы-читальни, 
кружки политической грамоты. На местном 
материале предполагали провести съёмки 
звукового фильма1. Красные уголки, орга-
низованные на предприятиях, оснащались 
лозунгами и плакатами, соответствующими 
духу времени. Регулярно выходили стен-
газеты, посвящённые злободневным про-
блемам. Во внерабочее время уделялось 
значительное внимание политическому 
воспитанию рабочих. Повседневностью на 
предприятиях стала деятельность круж-
ков по политической грамоте, например, по 
проработке решений очередного съезда ЦК 
ВКП(б). Считалось, что посещение подоб-
ных кружков рабочими важно для политиче-
ского просвещения и воспитания. 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О 
работе по ликвидации неграмотности насе-
ления», принятому в мае 1929 г., борьба с 
безграмотностью проходила повсеместно 
по всей стране. Культурный уровень каждого 
советского гражданина определялся степе-
нью его образованности. Предполагалось, 
что свободное от работы время представи-
тели рабочего класса должны были тратить 
в первую очередь на ликвидацию неграмот-
ности или малограмотности. Повышение об-
щеобразовательного и профессионального 
уровня становилось необходимостью для 
успешного проведения индустриализации. 
В свободное от работы время неграмотные 
и малограмотные рабочие посещали обще-
образовательные занятия. В проведении ра-
боты по ликвидации неграмотности привле-
кались все слои населения от 18 до 45 лет. 
Получила распространение сеть ликпунктов 
и индивидуально-группового обучения. Ра-
боту по ликвидации неграмотности проводи-
ли в школах, в рабочих бригадах, на пред-
приятиях и т. д. На борьбу с неграмотностью 

1  Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ). – Ф. 17. – Оп. 21. – 
Д. 2392. – Л. 34.

отправились отряды культармейцев, мето-
дистов, организаторов, массовиков и т. д.2

Одной из желательных форм проведе-
ния досуга признавалось чтение. Успехи в 
деле ликвидации неграмотности и повыше-
нии общеобразовательных знаний способ-
ствовали распространению чтения. Книги и 
газеты прочно вошли в повседневную жизнь 
горожан. Введение всеобщего обучения и 
увеличение темпов ликвидации неграмот-
ности способствовали развитию сети би-
блиотек в Хакасской автономной области. 
В 1932 г. в Абакане в областной библиоте-
ке насчитывалось 13 778 книг. В библиотеке 
было записано 820 взрослых и 399 детей3. 
К 1940 г. население области выписывало 
61 335 экземпляров газет и журналов. Го-
рожане читали не только центральные, но 
и такие местные газеты, как «Хызыл аал», 
«Красноярский рабочий», «Советская Хака-
сия», «Шахтер», а также районные газеты. 
Популярностью пользовались художествен-
ные, политические, сельскохозяйственные и 
технические книги [22, с. 196]. В Черногорске 
в 1939 г. выписка газет, журналов составила 
4 555 экземпляров, на квартирах рабочих и 
служащих имелось более 700 радиоточек, 
около 100 патефонов, свыше 500 велосипе-
дов. В магазинах Хакторга закупили товаров 
на 11 млн р., в том числе промышленных то-
варов – на 4 млн р.4 

В организацию культурного досуга вхо-
дило обязательное проведение лекционной 
работы с гражданами. Лекции, посвящённые 
разнообразным темам, прежде всего, имели 
познавательный характер. В 1940 г. в Аба-
кане провели 154 лекции с общим охватом 
10,4 тыс. чел. Для слушателей устраивались 
как платные, так и бесплатные лекции. Бюро 
городского комитета партии, контролировав-
шее организацию и проведение лекционной 
работы среди граждан, отмечало недостат-
ки: узкая тематика лекций, нехватка попу-
лярных и общедоступных лекций, плохая 
распространённость билетов на платные 
лекции и т. д.5

Повседневным предметом домашней 
обстановки горожан стали радиоприёмники. 
Радио превратилось в главнейший канал ин-
формации и источник эстетического наслаж-
дения. Прослушивание радиопередач стало 

2 Национальный архив Республики Хакасия 
(НАРХ). – Ф. П-2. – Оп. 1. – Д. 173. – Л. 3. 

3  Там же. – Ф. 169. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 59.
4  Там же. – Ф. Р-39. – Оп. 1. – Д. 353. – Л. 97.
5  РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 22. – Д. 1499. – Л. 4.
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привычной формой проведения досуга среди 
городских семей. Радио выступало как мощ-
ное средство организации масс в ходе раз-
личных мероприятий. В начале 1930-х гг. из 
1120 радиоточек в области ни одна не рабо-
тала хорошо. Постепенно качество радиове-
щания повышалось, количество радиоточек 
с каждым годом увеличивалось. В 1934 г. в 
квартирах черногорских рабочих и служа-
щих имелось до 600 радиоустановок. В этом 
же году предполагалось дополнительно 
установить ещё 100 радиоточек на руднике.

Значительное место в культурной жизни 
населения 30-х гг. занимал кинематограф. 
Центральные органы власти, отводя осо-
бую роль киноискусству, делали упор на то, 
что кино является важнейшим средством 
обслуживания культурных масс и подъёма 
культурно-политического уровня. Посещение 
кинотеатров стало типичным видом культур-
ного отдыха горожан. В 1934 г. в Черногор-
ском Дворце культуры им. А. В. Луначарско-
го установили просмотр звуковых кинолент, 
что в то время стало новшеством для чер-
ногорцев1. Популярностью среди зрителей 
пользовались известные в 1930-е гг. фильмы 
«Чапаев», «Весёлые ребята», «Цирк», «Вы-
боргская сторона», «Александр Невский», 
«Подкидыш» и др. Эти кинокартины неод-
нократно демонстрировались в городах и 
сёлах Хакасии. Зрителям не надоедало 
просматривать одну и ту же кинокартину по 
несколько раз2. Киносеанс для детей устра-
ивали только единственный день в неде-
лю. Подобная ограниченность приводила к 
тому, что школьники посещали киносеансы 
для взрослых. Городской комитет комсомо-
ла выступил с предложением организации 
дополнительных детских сеансов. О не-
удовлетворительной организации детского 
отдыха отмечалось в 1940 г. на заседании 
Абаканской городской партийной конферен-
ции3. 

В 1930-е гг. появился новый тип клуб-
ных учреждений – Дома социальной культу-
ры. Как правило, подобные заведения досу-
га носили многофункциональный характер. 
В Абаканском Доме культуры размещались: 
театр драмы, национальный театр, куколь-
ный театр и кинотеатр, физкультурный центр 
и квартиры дома партийного просвещения. 
Однако запросы зрителя не были удовлет-

1  НАРХ. – Ф. П-4. – Оп. 11. – Д. 10. – Л. 34.
2 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 22. – Д. 1499. – Л. 4.
3  НАРХ. – Ф. П-11. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 6.

ворены в полной мере. Недовольство горо-
жан вызывали не только малочисленность и 
плохое состояние учреждений досуга, но и 
качество их работы. Штат отдела искусств не 
удалось укомплектовать при острой нехват-
ке материальных средств на проведение 
работ. Дому культуры не удалось стать орга-
низационным центром, где горожане смогли 
бы получить полноценный культурный от-
дых. Под последним подразумевалось уча-
стие в работе кружков и проявление своих 
способностей и таланта. Впоследствии по 
этой причине не состоялся городской вечер 
самодеятельности, посвящённый 23-летию 
Красной Армии и морского флота4.  

Основанный в 1931 г. Хакасский наци-
ональный театр (передвижной) не справ-
лялся с поставленными задачами. Одной 
из его главных видов деятельности была 
организация национальной формы рабо-
ты, подразумевавшей пропаганду основ-
ной линии партии и советской власти. Два 
областных театра (русский и хакасский) в 
Абакане пользовались большой популярно-
стью среди населения. Партийные и проф-
союзные организации в рамках борьбы за 
«новый быт», стремясь повысить культур-
ный уровень рабочих, пытались разбудить 
интерес к театральному искусству, привле-
кали рабочих к созданию новых театраль-
ных форм. С этой целью организовыва-
лись культурно-массовые мероприятия и 
создавались драматические кружки. В то же 
время у театра наблюдался ряд серьёзных 
проблем. Организация национального теа-
тра проводилась при слабой материальной 
базе, отсутствии собственной театральной 
площадки, реквизитов, необходимых костю-
мов и т. д. В театре не была организована 
студийная работа по овладению техникой 
актёрского мастерства. В 1935 г. в Абакан-
ском доме культуры провели следующие 
мероприятия: хакасские спектакли – 72, рус-
ские спектакли – 38, концерты – 10, живые 
газеты – 16, киносеансы – 41, выступления 
чатханистов – 17. Общий охват зрителей за 
этот год составил 17 128 чел.5

Популярностью у горожан пользовались 
активный отдых на свежем воздухе и спор-
тивные игры. Широкие массы вовлекались 
в занятия спортом. Спортивные мероприя-
тия способствовали улучшению здоровья и 
восстановлению работоспособности, что яв-

4 РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 22. – Д. 1499. – Л. 58.
5  Там же. – Оп. 21. – Д. 2409. – Л. 47.
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лялось также одной из составляющих про-
граммы внедрения «нового быта» в широ-
кие слои населения. Количество участников 
физкультурного движения с каждым годом 
возрастало. В спортивных соревнованиях 
активно участвовали взрослые и дети. Боль-
шое значение в пропаганде физкультуры и 
спорта имели массовые спортивные празд-
ники, эстафеты, соревнования, спартакиады 
и т. д. Как правило, спортивные состязания 
привлекали большое количество зрителей. 
В зимнее время проходили лыжные гонки. 
В Черногорске построили каток для отдыха 
с пропускной способностью до 300 человек 
и открыли лыжную станцию. Лучшие резуль-
таты показали городские спортивные обще-
ства «Динамо», «Спартак» и «Самолёт». 
Периодически проходили лыжные соревно-
вания на областном и краевом уровнях. В 
1941 г. в лыжном кроссе приняли участие 
1 795 чел., норму ГТО сдали 1 019 чел. Аба-
канская команда, состоявшая из комсомоль-
цев, заняла первое место в областном лыж-
ном кроссе. В то же время устроители ме-
роприятий признавали, что спортивно-мас-
совая физкультурная работа проводилась 
не в полной мере. Далеко не все рабочие 
коллективы стали инициаторами проведе-
ния спортивных мероприятий1. 

В 1930-е гг. злободневной проблемой 
оставались детская беспризорность и без-
надзорность, с которыми местные власти 
продолжали бороться. Городские исполни-
тельные комитеты, борясь с детской пре-
ступностью, вводили ряд запретов для не-
совершеннолетних. В 1940 г. запрещалось 
пребывание детей до 14 лет на улицах, в 
клубах, садах, парках и стадионах после 
21 часа, кроме тех случаев, когда дети на-
ходились на улице в сопровождении родите-
лей или лиц, их заменяющих. Увеселитель-
ные места в позднее время подросткам раз-
решалось посещать только с разрешения 
школьной организации. На просмотр опре-
делённых спектаклей, концертов и кино-
фильмов вводились ограничения для детей 
до 16 лет. Кроме того, несовершеннолетним 
лицам  и учащимся всех видов школ (кроме 
школ для взрослых) запрещалось посещать 
пивные, рестораны, бильярдные, танцпло-
щадки, бега, скачки, а также буфеты и кафе, 
где производилась торговля спиртными на-
питками. Все торговые предприятия и пред-
приятия общественного питания не имели 

1  РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 22. – Д. 1499. – Л. 86.

права продавать детям и подросткам, не до-
стигшим 16 лет, пиво, вино и табачные изде-
лия. Родители и опекуны обязывались нести 
ответственность в административном по-
рядке за нарушение установленных правил. 
На родителей или опекунов, нарушивших 
установленный режим, налагался штраф в 
размере 100 р. или исправительные работы 
до 30 дней2. 

Представители местной власти, учиты-
вая, что воспитательная работа в школах 
проводилась не должным образом, настоя-
тельно рекомендовали педагогическим кол-
лективам вовлекать родителей в воспита-
ние детей. С этой целью рекомендовалось 
проводить для родителей собрания, лекции 
и доклады по радио. 25 января 1941 г. на за-
седании Черногорского пленума партийного 
актива обсуждался вопрос о коммунистиче-
ском воспитании детей. Членами партакти-
ва были вынесены рекомендации по прове-
дению воспитательной работы с детьми. В 
вопросе о роли семьи в жизни ребёнка воз-
никали споры. В духе того времени отмеча-
лось, что детям необходимо читать детскую 
литературу, прививать любовь к товарищу 
Сталину и ориентировать их к социалисти-
ческому строительству и труду. Считалось, 
что негативную роль в воспитании подрас-
тающего поколения играет аморальное по-
ведение некоторых родителей. Например, 
уход отца к другой женщине или нецензур-
ная брань родителей в присутствии детей. 
Домашние скандалы также оказывали вли-
яние на неокрепшую психику детей. В итоге 
Черногорский пленум партактива вынес ре-
шение обязать школы и общественные ор-
ганизации организовывать культурный досуг 
детей. Родители и прежде всего члены пар-
тии обязывались посещать родительские 
университеты для повышения знаний пра-
вильного воспитания детей и т. д.3 

С целью оздоровления, отдыха и вос-
питания на основе коллективизма для 
детей проводились оздоровительные ме-
роприятия. В летних оздоровительных ла-
герях предусматривалось рациональное 
использование солнца, воздуха, а также 
систематическая санитарно-профилак-
тическая работа врачебного персонала с 
детьми. В 1934 г. предполагалось охватить 
детскими площадками 1 880 чел., районны-
ми лагерями – 511 чел., областными лаге-

2  НАРХ. – Ф. Р-39. – Оп. 1. –  Д. 375. – Л. 62.
3  ГАКК. – Ф. П-26. – Оп. 3. – Д. 132. – Л. 9.
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рями – 500 чел., экскурсиями – 775 чел. В 
этом же году в деревне Потрошилово был 
организован первый пионерский лагерь для 
детей черногорских рабочих. Отряды комсо-
мольцев в качестве вожатых направлялись 
в лагеря. Руководству пионерлагерей было 
необходимо решить проблему обеспечения 
детей необходимыми продуктами питания 
(мукой, мясом, жирами). В сложные годы 
пятилеток областные и городские отделы 
здравоохранения и народного образования 
часто не могли справиться с поставленными 
перед ними задачами организации оздоро-
вительного отдыха для детей. На помощь к 
ним приходили руководители и директора 
предприятий и учреждений, совхозов, колхо-
зов и родители детей. В организации детских 
оздоровительных мероприятий большую по-
мощь оказали жёны инженерно-технических 
работников городов Абакан и Черногорск и 
пос. Коммунар. Они создавали условия для 
проведения мероприятий, изыскивали сред-
ства, обеспечивали необходимыми строй-
материалами и инвентарём и т. д. Черно-
горский райком партии решил вопрос с пи-
танием лагерей и детских площадок за счёт 
экономии от горячих завтраков и местных 
ресурсов. В районе деревни Потрошилово 
построили жилищные помещения для ла-
геря1. В 1936 г. на озере Баланкуль был ор-
ганизован пионерский лагерь «Баланкуль». 
Предполагалось, что он будет иметь сана-
торное направление с охватом до 250 детей 
за летний сезон. К началу летних каникул 
1941 г. для школьников действовали приш-
кольные площадки, лагеря, экскурсии и т. 
д.2 В то же время охватить всех детей приш-
кольными площадками и оздоровительными 
мероприятиями было невозможно. Нередко 
по причине слабой материальной базы в пи-
онерлагерях не удавалось обеспечить детей 
полноценным и доброкачественным пита-
нием. Другим существенным недостатком 
была несвоевременная и некачественная 
подготовка пионерских работников3. 

В 1930-е гг. молодёжь провинциальных 
городов мечтала о подвигах, приключениях 
и путешествиях. Многие юноши и девушки 
являлись членами Осоавиахима (Общество 
содействия обороне страны и авиационно-
му и химическому строительству СССР). 
На 15 января 1940 г. в Абакане насчитыва-

1  РГАСПИ. – Ф. 17. – Оп. 21. – Д. 2407. – Л. 226.
2  Там же. – Д. 2411. – Л. 214.
3  ГАКК. – Ф. П-26. – Оп. 1. – Д. 300. – Л. 46.

лось 87 первичных организаций Осоавиахи-
ма с охватом 2 500 членов, из них 700 чел. 
были комсомольцами. В городской школе 
штыкового боя занимались 39 чел. Моло-
дые люди сдавали нормы на ГТО, «Воро-
шиловского стрелка» и т. д.4 В результате 
проведения масштабной образовательной 
и воспитательной работы государство обе-
спечило себе социальную поддержку со 
стороны молодых людей. Именно эта часть 
населения основательно впитывала новые 
идеалы социализма. Молодёжь того време-
ни противопоставляла себя старшему поко-
лению и идентифицировала себя с новым 
поколением людей, объединённых чувства-
ми единства собственной судьбы с судьбой 
государства [2, с. 67]. 

На досуге горожане стали посещать 
массовые народные гуляния на площадях, 
в садах и парках. Выступление артистов и 
коллективов художественной самодеятель-
ности на открытых площадках стало обяза-
тельно входить в программу публичных ме-
роприятий. Праздничные концерты и спек-
такли в честь знаменательных дат органи-
зовывали во всех клубах, красных уголках, 
площадях и открытых площадках. Ежегодно 
проводились вечера воспоминаний и торже-
ственные собрания ветеранов революции 
и Гражданской войны, чествования героев 
труда и отличников ликбеза. Для детей во 
время каникул предусматривалась серия 
мероприятий. Во время каникул проходили 
внутришкольные турниры по шашкам и шах-
матам, детские художественные олимпиа-
ды, спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры детской самодеятельности и т. д. С 
целью духовного обогащения школьников  
организовывались культпоходы в кино и те-
атр5. Работа по организации и проведению 
массового отдыха постепенно приносила 
перемены в проведении досуга городских 
жителей [23, с. 35]. 

Заключение. В 1930-е гг. в городах Ха-
касии в соответствии с поставленными зада-
чами партии происходило формирование и 
воспитание «новых горожан» из вчерашних 
сельских жителей, переселившихся в города 
и втянутых в процесс индустриализации. Ре-
гламентировалась вся непроизводственная 
деятельность местного населения. Прово-
дилась целенаправленная работа по орга-
низации и проведению комплекса культур-

4  НАРХ. – Ф. П-11. – Оп. 1. – Д. 14. – Л. 28.
5  Там же. – Д. 14. – Л. 26.
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но-досуговых мероприятий с горожанами. 
Культурные мероприятия, с одной стороны, 
учитывали национальную специфику, осо-
бенности региона и местного населения. С 
другой стороны, шёл процесс внедрения в 
массы сознания о единой для всех народов 
советской культуре, основанной на коллек-
тивистских началах. Последнее направле-
ние постепенно вытеснило индивидуаль-
ные и национальные формы досуга и стало 
основополагающим в досуговой культуре 
местного населения. Положительную роль в 
дальнейшем духовном развитии населения 
сыграла повсеместная борьба с неграмот-

ностью. Позитивное значение для горожан 
имели разнообразные мероприятия, прово-
димые с целью интеллектуального, культур-
ного и физического развития. Реконструкция 
досуговой культуры эпохи индустриализа-
ции позволяет подробнее изучить её по-
следствия для общества. Учёт опыта про-
шлого необходим для успешной реализации 
современной государственной политики в 
области культуры. Проблемы культурного 
развития как в целом по стране, так и в от-
дельно взятом регионе в советский период 
открывают перспективы для дальнейшего 
исследования.
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