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Одним из значимых вопросов современ-
ной исторической науки, привлекающим 
внимание исследователей, являются харак-
терные для нашей страны социокультурные 
процессы. В этой связи на первый план вы-
ходит праздничная культура, изучение ко-
торой позволяет получить сведения о кон-
кретном периоде в истории страны, выявить 
наиболее значимые тенденции ее развития. 

Среди наиболее заметных публикаций на 
эту тему следует назвать работы В.Н. Попо-
вой, С.Н. Шаповалова, Л.А. Шумихиной, ко-
торые отличаются новизной научных под-
ходов к анализу советской праздничной 
культуры [1–3]. В отличие от работ советско-
го времени, концентрировавших внимание 
на столичных торжествах, современные ис-
следования сосредоточены на рассмотрении 
региональных праздников. 

Значительную роль в праздничной куль-
туре играют государственные праздники, 
выполняющие ряд важных функций, к ко-
торым можно отнести формирование граж-
данской позиции, фиксацию в обществен-
ном сознании значимых для государства со-
бытий, распространение в обществе соответ-
ствующих взглядов и ценностей. Поэтому их 
исследование позволяет глубже понять от-
ношение населения к проводимым преобра-
зованиям, степень участия в общественной 
жизни, популярность властей, причины за-
крепления одних событий и неприятия дру-
гих в конкретный исторический период. 

В современной российской исторической 
науке не существует научных исследований, 
посвященных изучению советских государ-
ственных праздников на Алтае в выделен-
ный период. Поэтому целью данной статьи 
является попытка рассмотреть процесс ор-
ганизации и проведения государственных 
праздников на Алтае во второй половине 
1950-х – 1970-е гг. на основе архивных доку-
ментов и материалов периодической печати. 

Методология в области праздничной 
культуры в рассматриваемый период строи-
лась на принципах однопартийной полити-
ческой системы с жесткой централизацией. 
Праздничная культура была важной частью 
идеологической работы партии, ее общест-
венное предназначение воспринималось как 
«массовая политико-воспитательная работа, 

направленная на утверждение принятых 
идеологических норм и ценностей» [4, с. 16].  

В развитии советских государственных 
праздников во второй половине 1950-х – 
1970-е гг. выделяются два направления. Пер-
вое связано с проведением юбилейных кам-
паний, второе — с пополнением празднич-
ного календаря новыми государственными 
праздниками со статусом выходного дня. 

Во время празднования использовалась 
примерно одинаковая схема проведения 
торжественных мероприятий, поэтому для 
формирования представления об организа-
ции и проведении государственных празд-
ников остановимся на нескольких из них. 

В 1957 г. в Советском Союзе празднова-
лась 40-я годовщина Октябрьской револю-
ции. Как отмечает исследователь В.А. Бор-
дюгов, в юбилейном году служащим и рабо-
чим была повышена заработная плата, на 
два часа сократился рабочий день в предвы-
ходные дни [5, с. 59]. Как и в предыдущие 
периоды, к годовщине революции были 
приурочены закладка и открытие памятни-
ков или объектов строительства. Так, в с. 
Столбово Каменского района Алтайского 
края в день праздника было открыто новое 
здание Дома культуры [3, л. 92]. В Волчихин-
ском, Кулундинском, Топчихинском рай-
онах были сооружены новые мемориалы 
участникам революционных событий [6, л. 
95]. Как отмечалось в периодической печати, 
5 ноября в Барнауле был организован ми-
тинг, посвященный закладке памятника В.И. 
Ленину на Ленинском проспекте [7]. 

В преддверии праздника города и села 
Алтайского края приняли торжественный 
вид. Улицы и площади были украшены 
портретами В.И. Ленина и руководителей 
партии и правительства. В соответствии с 
распоряжением крайкома в селах были при-
ведены в порядок памятники героям Граж-
данской войны [6, л. 95]. 

В канун 40-летнего юбилея революции на 
предприятиях, в колхозах, совхозах прошли 
праздничные собрания. 6 ноября в краевом 
драматическом театре состоялось торжест-
венное заседание горкома КПСС и город-
ского Совета депутатов совместно с предста-
вителями партийных, общественных орга-
низаций и участниками борьбы за установ-
ление Советской власти на Алтае [8]. 
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7 ноября 1957 г. в Барнауле проводилась 
демонстрация. Первыми по площади Ок-
тября прошли солдаты Барнаульского гар-
низона. После под песню «По долинам и по 
взгорьям» проследовала колонна бывших 
партизан, участников Гражданской войны. С 
трибуны в громкоговорители периодически 
провозглашались призывы и приветствия 
участникам демонстрации: «Работники 
промышленности, строительства и транс-
порта! Внедряйте в производство передовой 
опыт!..», «Слава партизанам и партизан-
кам!», «Слава участникам Октябрьской ре-
волюции!» [9]. Демонстрация содержала 
элемент карнавальности — по сообщению 
периодической печати, колонну школьни-
ков сопровождала модель легендарной «Ав-
роры», за которой шли «с винтовками за 
плечами три паренька в одеждах матроса, 
рабочего и солдата» [9]. Демонстранты так-
же пронесли в колоннах  макет искусствен-
ного спутника Земли, плакаты и транспа-
ранты, отражающие производственные по-
казатели. Работники сельскохозяйственных 
предприятий провезли на машинах, укра-
шенных снопами, макеты овощей и кукуру-
зы. Как отмечала газета «Алтайская правда», 
демонстрация «явилась ярким свидетельст-
вом сплоченности народа под знаменем Ок-
тября» [9]. 

В 1967 г. в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции», в котором отмечалось, что «празд-
нование годовщины <…> революции стало 
традицией. <…> Каждая семья отмечает го-
довщину революции как самое радостное, 
самое большое и знаменательное событие», в 
регионах началась подготовка к юбилею [10, 
с. 625]. Как сообщается в справке отдела 
культуры барнаульского горкома КПСС «О 
подготовке к достойной встрече 50-летия 
Советской власти», в библиотеках были под-
готовлены выставки, «рассказывающие о 
том, чего достигла страна за 50 лет своего 
развития», организованы встречи читателей 
«со старыми революционерами и партиза-
нами, с ветеранами В[еликой] О[течест-
венной В[ойны]» [11, л. 58]. В клубах и шко-
лах проводились беседы о становлении Со-
ветской власти на Алтае, о деятельности ге-
роев-революционеров. 

30 октября в Барнауле, на площади Сове-
тов, состоялось открытие памятника В.И. 
Ленину. В своей речи первый секретарь 
краевого комитета партии А.В. Георгиев, в 
частности, сказал: «Пусть этот монумент бу-
дет символом верности ленинским заветам… 
Площадь Советов отныне будет священным 
местом для тружеников городов и сел края» 
[12]. 2 ноября был зажжен «огонь вечной 
славы» у обелиска «Павшим борцам за со-
циализм» на Ленинском проспекте [13]. В 
торжественном мероприятии приняли уча-
стие представители партийных и советских 
организаций, профсоюзов, ветераны — уча-
стники Гражданской войны, пионеры, вои-
ны Барнаульского гарнизона. 6 ноября в 
крайисполкоме прошло награждение «ак-
тивных участников революции, старых 
большевиков, бывших красногвардейцев» 
орденами Ленина, Красного Знамени и 
Трудового Красного Знамени [14]. 

В городах и районах Алтайского края про-
шли традиционные торжественные заседа-
ния, посвященные празднику [15]. 7 ноября 
состоялись праздничные демонстрации [16]. 

Отметим, что с середины 1960-х гг. ок-
тябрьские торжества так же, как и первомай-
ские, первоначально проводившиеся как су-
губо политические акции, прочно закрепи-
лись в семейном быту. К Первомаю и го-
довщинам революции в домах проводилась 
генеральная уборка, готовились празднич-
ные блюда, собирались гости. Таким обра-
зом, с одной стороны, празднование госу-
дарственных праздников в кругу друзей 
способствовало внедрению советской идео-
логии в общественное сознание, с другой — 
происходило все большее разделение 
праздничного пространства на обществен-
ное, дружеское и семейное. 

Так как Первомай и годовщина Октябрь-
ской революции отмечались два дня подряд, 
у населения была возможность посвятить 
второй день друзьям или семье. Начиная с 
1970-х гг., широкую популярность стали 
приобретать коллективные и индивидуаль-
ные праздничные туристические поездки на 
близкие и дальние расстояния [17, с. 589]. 

Развитие радио и телевидения способст-
вовало тому, что миллионы людей станови-
лись «свидетелями торжественных меро-
приятий на Красной площади и в Кремле» 
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[18, с. 30]. Это вызывало у населения страны 
эмоциональное приобщение и ощущение 
соучастия в официальной торжественной 
части праздников, как бы далеко от столицы 
ни жили люди. 

В рассматриваемый период праздничный 
календарь пополнился государственными 
праздниками, получившими статус выход-
ного дня. 

В преддверии 20-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне, 26 апреля 
1965 г. Президиум Верховного Совета СССР 
объявил 9 мая нерабочим днем [19]. Согла-
симся с мнением исследователей Д.А. Анд-
реева и Г.А. Бордюгова: несмотря на то, что 
после смены власти в стране прошло всего 
полгода, официальное отношение к Вели-
кой Отечественной войне обрело иную ок-
раску [20, с. 24]. Перед государственным 
праздником правительственными органами 
были изданы постановления о награждении 
ветеранов. 7 мая 1965 г. учреждена юбилей-
ная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» [21]. 
Как отмечалось в указе, медалью награжда-
лись «все военнослужащие и лица вольнона-
емного состава, принимавшие в рядах Воо-
руженных Сил СССР участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, пар-
тизаны Великой Отечественной войны, весь 
личный состав Вооруженных Сил Союза 
ССР, а также и другие лица, награжденные 
медалью ”За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне”» [21]. 8 мая 1965 г. 
Верховный Совет издал указ «Об утвержде-
нии положения «О высшей степени отличия 
— звании “Город-герой”» [22]. Звание при-
сваивалось городам Советского Союза, «тру-
дящиеся которых проявили массовый геро-
изм и мужество в защите Родины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [22]. Го-
роду, удостоенному этого звания, вручались 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», 
выдавалась грамота Президиума Верховного 
Совета СССР. 

На Алтае, как отмечалось в периодиче-
ской печати, в канун Дня Победы более 1 
300 ветеранов — участников Великой Отече-
ственной войны были награждены ордена-
ми и медалями [23]. 

В Барнауле официальные праздничные 
мероприятия, в которых приняли участие 

ветераны из городов и районов края, про-
шли на Привокзальной площади. Здесь со-
стоялся митинг, посвященный закладке па-
мятника в честь победы в Великой Отечест-
венной войне. Первый секретарь Алтайско-
го краевого комитета КПСС А.В. Георгиев в 
своей речи подчеркнул, что «это памятник 
не только тем, кто вернулся с победой до-
мой. Это памятник и нашим землякам, по-
гибшим на фронтах великой войны» [24]. 

Отметим, что к юбилею победы в 1965 г. 
была приурочена кампания по увековечению 
памяти героев Великой Отечественной войны 
в различных памятниках и мемориальных 
комплексах. Так, в с. Самарка Рубцовского 
района в день праздника был заложен памят-
ник героям-фронтовикам [25]. В городском 
сквере Алейска был установлен 6-метровый 
обелиск [26]. В Барнауле представители гор-
исполкома, Герои Советского Союза, кавалеры 
ордена Славы и пионеры приняли участие в 
церемонии открытия парка Победы на запад-
ной окраине города [27]. 

В Бийске в преддверии праздника Теат-
ральный сквер был переименован в сквер 
Памяти героев, именами Героев Советского 
Союза Красильникова, Васильева и Трофи-
мова были названы улицы города [28]. 

Во второй половине дня в городах и рай-
онах края на спортивных площадках состоя-
лись соревнования спортсменов, в кинотеат-
рах демонстрировались фильмы о Великой 
Отечественной войне, были даны концерты 
художественной самодеятельности [29; 30]. 
Подчеркнем, что самодеятельность в рас-
сматриваемый период занимала одно из ве-
дущих мест в организации неофициальной 
части государственных праздников и счита-
лась одним из наиболее «массовых видов 
идейно-эстетического воспитания населе-
ния» [31, с. 14]. 

На наш взгляд, в последующие годы рас-
сматриваемого периода День Победы стал 
самым популярным праздником — не толь-
ко официальным государственным, но и се-
мейным, в котором «воедино слились ра-
дость и скорбь, торжество победителей» [17, 
с. 590]. В число торжественных мероприятий 
вошло чествование фронтовиков в трудовых 
коллективах, организация семейного засто-
лья дома. Накануне праздника в домах куль-
туры и библиотеках проводились тематиче-
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ские вечера «Никто не забыт, ничто не забы-
то», «Тем, кто не знает войны», организовы-
вались лекции, выставки фотографий воен-
ной тематики [32, л. 6]. Так, в Алтайском 
крае в мае 1975 г. в соответствии с постанов-
лением управления культуры крайисполко-
ма была проведена выставка документаль-
ной и художественной фотографии «Эста-
фета подвига» [32, л. 10]. Выставка включала 
в себя разделы «Алтай в годы Великой Оте-
чественной войны» (снимки и репродукции 
из музейных и семейных архивов, отражаю-
щих трудовые подвиги земляков), «Будни и 
праздники советских воинов», «Память о 
тех, кто погиб в боях за родину». К праздни-
ку приводились в порядок памятники и 
обелиски, посвященные воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной и граждан-
ской войны [32, л. 10]. 

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. «Об 
объявлении в СССР Международного жен-
ского дня нерабочим днем» праздник 8 
Марта «в ознаменование выдающихся заслуг 
советских женщин в коммунистическом 
строительстве, в защите Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, их героизма и 
самоотверженности на фронте и в тылу, а 
также отмечая большой вклад женщин в ук-
репление дружбы между народами и борьбу 
за мир» получил статус выходного дня [33]. 

Еще в первые десятилетия Советской вла-
сти произошло разделение Международно-
го женского дня на официальную (лекции, 
беседы, награждение женщин) и семейно-
бытовую часть [34, л. 2]. Как отмечает иссле-
дователь Н.С. Полищук, в послевоенный пе-
риод женский праздник стал воспринимать-
ся в обществе не как день борьбы женщин за 
свои права, а как «праздник, славящий тру-
женицу, мать, хранительницу семейного 
очага» [17, с. 587]. В соответствии с этим в 
рассматриваемый период получила разви-
тие неофициальная (семейная) часть празд-
ника. Она включала в себя подарки женщи-
нам, девушкам и девочкам, устройство 
праздничных застолий в канун 8 Марта не 
только дома, но и на работе. В предпразд-
ничные дни в магазинах осуществлялась 
торговля художественными и графическими 
средствами оформления праздника – от-
крытками, альбомами, сувенирами [18, c. 31]. 

В апреле 1962 г. партийным руководством 
было принято решение о разработке проек-
та новой Конституции СССР. Созданную по 
этому поводу комиссию возглавил Н.С. 
Хрущев, которого сменил в декабре 1964 г. 
Л.И. Брежнев [35, с. 193]. Деятельность ко-
миссии возобновилась в 1976 г. в соответст-
вии с указанием 25-го съезда партии. 7 ок-
тября 1977 г. на внеочередной сессии Вер-
ховный совет СССР принял новую Консти-
туцию. Как отмечалось в законе «Об объяв-
лении дня принятия Конституции (Основ-
ного Закона) СССР всенародным праздни-
ком», «в ознаменование принятия Консти-
туции <…> объявить день принятия Кон-
ституции <…> всенародным праздником 
<…> 7 октября считать нерабочим днем» 
[36]. Таким образом, поскольку в советском 
календаре уже был государственный празд-
ник, посвященный Конституции, в 1977 г. 
произошла простая замена даты: 7 октября 
вместо 5 декабря. Постепенно день «бреж-
невской» Конституции включил те же фор-
мы праздничных мероприятий, что и пре-
дыдущий: торжественные заседания, лек-
ции, тематические вечера. 

Таким образом, в рассматриваемый пери-
од советский праздничный календарь ха-
рактеризуется дополнением новыми госу-
дарственными праздниками и проведением 
юбилейных кампаний. 

Классическая модель государственного 
праздника включала лекции, беседы, торжест-
венные собрания и заседания накануне 
праздников, демонстрации, концерты, высту-
пления художественной самодеятельности. 

Важное значение для развития системы 
государственных праздников имело разви-
тие сферы обслуживания и индустрии 
«праздничной символики»: проведение 
предпраздничных ярмарок, продажа суве-
ниров, открыток, цветов. Все это позволяло 
лучше подготовиться к праздникам, которые 
стали восприниматься населением не только 
как официальные мероприятия, но и вошли 
в семейную сферу. 
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