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Десятилетие после смерти Сталина, называемое 
«хрущевской оттепелью», стало временем больших 
общественных перемен. Либерализация политиче
ской сферы, науки, образования, культуры не исклю
чала борьбы с чуждыми коммунистической идеоло
гии явлениями и инакомыслием, в том числе и с ре
лигиозными верованиями.

Необходимо отметить, что в последнее сталин
ское десятилетие наблюдается ослабление репрес
сивной политики государства в отношении церквей, 
вызванное внешнеполитическими устремлениями, а 
также использованием идеологического потенциала 
РПЦ в военные и первые послевоенные годы [1]. Од
нако в период «хрущевской оттепели» позиция го
сударства в отношении религии меняется в сторо
ну усиления контроля над религиозными культами. 
Постановления «О монастырях в СССР», «О повы
шении налогов на доходы епархиальных предприя
тий и монастырей» (1958); «О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым святым местам», 
«О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах» (1960), бы
ли направлены на ограничение деятельности церк
вей. С марта 1961 г. Постановлением Совета Мини
стров СССР открытие и закрытие храмов целиком 
передавалось на усмотрение областных и краевых 
исполкомов.

Отказавшись от откровенно репрессивной по
литики, руководство страны было вынуждено обра
титься к поиску иных подходов к решению пробле
мы устойчивого сохранения в народном быту эле
ментов религиозного культа. В третьей Программе 
Коммунистической партии, принятой в 1961 г., гово
рится о том, что религия является пережитком ка
питалистического строя, борьба с которым осущест
вляется в контексте коммунистического воспитания 
трудящихся: «Партия использует средства идейно
го воздействия в духе научно-материалистическо
го миропонимания для преодоления религиозных 
предрассудков, не допуская оскорбления чувств ве
рующих» [2, с. 170].

Позиция партийно-правительственного руко
водства заключалась в том, что религия паразити

рует на потребности людей в периодическом празд
ничном времяпрепровождении, в связи с чем были 
приняты меры к увеличению разнообразия культур
ного досуга населения. Так, в рассматриваемый пе
риод отмечается внимание властей к духовной сфе
ре советских людей, их культурному времяпрепро
вождению. Большой общественный интерес прояв
ляется к различным видам искусства: музыке, жи
вописи, театру, кино. Поэтическое искусство стре
мится к визуализации: молодые поэты-шестидесят
ники, открыто выражавшие свою гражданскую по
зицию перед публикой, стали символом эпохи хру
щевской оттепели.

Особый подход был применен в борьбе с религи
озными праздниками, под которыми понимались не 
только церковные праздничные службы, но и обря
ды крещения новорожденных, венчания молодоже
нов, отпевания умерших. Под пристальным внима
нием властей оказались также широко распростра
ненные в народе гуляния по поводу Рождества, Пас
хи, Масленицы, Троицы, Радуницы, в которых рели
гиозные мотивы сочетались с отголосками древних 
земледельческих культов. Календарные земледель
ческие праздники, связанные с началом и оконча
нием жатвы, также рассматривались как пережитки 
прошлого. Не случайно меры по ликвидации празд
ничной обрядности принимались в первую очередь 
в отношении населения сельских земледельческих 
районов, где были еще сильны формы традиционно
го быта. Пропагандистская кампания по борьбе с ре
лигией проходила в контексте мероприятий по борь
бе «за культуру и быт села», «стирания граней меж
ду городом и деревней». Было уделено внимание со
циальной сфере, улучшению качества жизни насе
ления сельских районов. Большое значение прида
валось внедрению в быт новых праздников и обря
дов, призванных заменить отжившие формы, осно
ванные на религиозном мировоззрении.

В формировании новой обрядности активное 
участие приняли советские этнографы, перед кото
рыми с середины 1950-х гг. была поставлена зада
ча изучения культуры и быта колхозного крестьян
ства [3, с. 4].
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Проблемы формирования и распространения 
новых обычаев и праздников у народов СССР ши
роко обсуждались на страницах журнала «Совет
ская этнография». В частности, И. А. Крывелев так 
обосновывал необходимость создания новой празд
ничной обрядности: «Назрела потребность в таких 
праздниках, которые, помимо своей основной функ
ции украшения нашего быта, ознаменования памят
ных дат и событий общественной и семейной жиз
ни, сыграли бы свою роль в ликвидации религиоз
ных праздников и вообще в вытеснении религии из 
быта советских людей» [4, с. 17].

Официальным документом, регламентирующим 
мероприятия по распространению новой обряд
ности на территории РСФСР, явилось принятое в 
феврале 1964 г. постановление Совета Министров 
РСФСР «О внедрении в быт советских людей новых 
гражданских праздников». Советам министров авто
номных республик, крайисполкомам, облисполко
мам, органам записи актов гражданского состояния 
необходимо было создать надлежащие условия для 
выполнения постановления. Так, за основу сценария 
новогоднего праздника еще в 1930-х гг. легло тради
ционное крестьянское празднование Святок — с уве
селениями, масками ряженых. В 1960-х гг. на осно
ве народных празднований Масленицы был разра
ботан сценарий гражданского праздника «Проводы 
русской зимы».

В Алтайском крае ответственность за выполне
ние Постановления была возложена на крайиспол
ком, который уже 30 марта 1964 г. принял решение 
«Об усилении контроля за выполнением законода
тельства о культах и постановления Совета Мини
стров РСФСР «О внедрении в быт советских людей 
новых гражданских праздников“». На основании это
го решения исполкомами районных городских, сель
ских, поселковых советов депутатов трудящихся бы
ли образованы специальные комиссии по внедре
нию в быт новых гражданских ритуалов [5, л. 1].

Состав комиссий формировался из лиц, ответ
ственных за выполнение Постановления на местах: 
депутатов районных советов, заведующих ЗАГСами, 
секретарей комсомольских организаций, директо
ров Домов пионеров, работников торговли, меди
цинских работников. В райцентрах комиссии воз
главляли директора РДК, в селах — заведующие клу
бами.

На момент принятия постановления в крае на
ряду с гражданскими праздниками — 1 Мая, 7 Но
ября, Днем Конституции — бытовали традицион
ные праздники и обряды. Примечательно, что еще 
с 1930-х гг. в традиционные обряды алтайской де
ревни начали проникать элементы советской празд
ничной символики. В частности, по воспоминаниям 
старожилов Бийского района, на Радуницу плавали 
в лодках на кладбище с красными флагами. В Тре
тьяковском районе старожилы вспоминают сло
жившийся в период коллективизации обычай повя
зывать невесте во время свадьбы красную косын
ку. В Алтайском районе в Святки наряду с традици

онными персонажами рядились, например, в упол
номоченного по хлебозаготовкам. Играя свою роль, 
«уполномоченный» надевал очки, брал в руки амбар
ную книгу и говорил: «Сдавайте хлеб, сдавайте хлеб». 
При этом Пасха в селах Тогульского района, по вос
поминаниям старожилов, отмечалась не только ря
довыми колхозниками, но и представителями пар
тийного руководства [6].

Выполняя постановление правительства, крае
вые власти предпринимали меры по вытеснению из 
бытовой культуры православных праздников путем 
замены их новыми советскими праздниками, таки
ми как Новый год, Проводы русской зимы. Праздни
ки земледельческого календаря, связанные с нача
лом сева, окончанием жатвы, были заменены таки
ми, как Праздник первой борозды, Праздник урожая. 
Праздник русской березки был призван заменить 
Троицу. Вместо Радуницы труженикам был предло
жен День поминовения умерших [5, л. 1].

Особое внимание уделялось борьбе с религиоз
ными обрядами, связанными с рождением, браксо
четанием и смертью. Количество обрядов, совершен
ных в храмах Алтайского края, отражено в таблице, 
составленной крайисполкомом в 1966 г.. [5, л. 2].

Таблица 1
Количество обрядов, совершенных в храмах 

Алтайского края

Виды 
регистра
ции акта

Первое полугодие 
1965 г.

 Первое полугодие 
1966 г.

Всего 
зареги
стриро
вано

В том числе 
окрещено, 
обвенчано 
и отпето

Всего 
зареги
стриро
вано

В том числе 
окрещено, 
обвенчано 
и отпето

Рождение 20 477 1980 21 287 1 387
Брак 11 247 34 11 514 51
Смерть 9 308 250/2641 10 234 278/2868

Примечание: количество отпетых очно показано числи
телем, заочно — знаменателем.

Из таблицы видно, что жители края проявляли 
довольно высокую активность в отправлении цер
ковных обрядов. В справке крайисполкома «О вне
дрении в быт новых праздников в Алтайском крае» 
приводились данные о том, что из 42 861 родивше
гося в 1965 г. ребенка по новым обрядам было заре
гистрировано только 1725 детей, что составляло 4% 
новорожденных. В то же время в трех церквях края 
было окрещено 2398 новорожденных, или 5,5% от об
щего количества родившихся. Такое положение ве
щей руководство края признавало неудовлетвори
тельным, требующим усиления атеистической про
паганды, а также более энергичного внедрения но
вых обрядов, таких как «торжественная регистрация 
новорожденных», «комсомольская свадьба», «торже
ственное поминовение умерших».

Динамика ежегодного увеличения числа новых 
обрядов показана в таблице, составленной крайис
полкомом в 1965 г. (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика ежегодного увеличения числа новых 

обрядов

Год

Зарегистрировано
рождений

Зарегистрировано
браков

всего
в торжествен

ной обстановке всего
в торжествен

ной обстановке

абс. % абс. %

1963 56 176 7 0,01 24 362 50 0,2
1964 47 093 350 0,74 22 572 314 1,4
1965 42 911 1725 4,00 22 322 1794 8,0

Данные, приведенные в таблице, свидетельству
ют о незначительном распространении на террито
рии края за период с 1963 по 1965 г. новых обрядов 
[5, л. 3].

Методическое руководство внедрением празд
ников и обрядов осуществлялось Управлением куль
туры края, которым в 1965 г. были выпущены букле
ты «О праздниках юности и большой семьи», «Тор
жественная регистрация новорожденных», брошюра 
«Новые праздники и обряды», в которых содержа
лись примерные сценарии мероприятий.

Примерный сценарий регистрации новорожден
ных, рекомендованный сельским, поселковым, го
родским и районным бюро ЗАГС, выглядел следую
щим образом: «На торжественную регистрацию но
ворожденных собираются жители села. Сцена клуба 
красочно оформляется. На сцене портрет В. И. Лени
на в детские годы, живые цветы, в зале играет му
зыка. Вместе с родителями новорожденных находят
ся почетные родители. Отцу каждого новорожден
ного вручается пышный каравай на красиво расши
том полотенце, матерям вручаются букеты живых 
цветов. Депутат районного совета открывает тор
жественную регистрацию новорожденных, произ
водится запись в актовую книгу. Почетные родите

ли выступают с торжественным обещанием. Депу
тат поздравляет родителей с новорожденными, по
сле чего вручает им свидетельство о рождении ре
бенка, письмо в будущее и торжественное обещание 
родителей. С поздравлениями выступают предста
вители коллективов, вручают для малышей ценные 
подарки. На сцене с приветствиями выступают до
школята, октябрята и пионеры. Они дарят малышам 
игрушки, галстуки. Родители и все присутствующие 
на этом торжестве в заключение смотрят концерт 
художественной самодеятельности» [5, л. 12].

Сценарий обряда поминовения умерших отра
жен в отчете Хабарского отдела культуры: «9 мая 
1967 года в райцентре на кладбище семьями стека
ются сельчане. Звучат траурные мелодии, читаются 
стихи, ведущий переходит к воспоминаниям о похо
роненных на этом кладбище. После официальной ча
сти все расходятся по могилам своих близких и зна
комых, возлагают венки, производят посадку деревь
ев, цветов, поправляют надгробные холмики» [7, л. 4].

Методические материалы по проведению празд
ников распространялись на специально органи
зованных для работников культуры, сотрудников 
ЗАГСов семинарах, конференциях, а также на пар
тийных и советских совещаниях. Так, например, в 
зональных семинарах в июле 1965 г. приняло уча
стие 1200 заведующих клубами и библиотеками. 
В 1966 г. Смоленским райисполкомом был проведен 
семинар с председателями и секретарями сельских 
советов. В ходе семинаров демонстрировались лю
бительские фильмы об успешном опыте распростра
нения новых праздников и обрядов в крае, устраива
лись показательные мероприятия.

Справки, решения крайисполкома, отчеты рай
онных отделов культуры за период с 1965 по 1967 г. 
изобилуют названиями новых праздников и обрядов, 
распространяемых среди жителей Алтая. Помимо 
упомянутых выше календарных, семейных праздни

Рис. 1. Торжественная ре
гистрация новорожденных. 
Змеиногорский район, 
1968 г. ГААК. Ф. 1041. Оп 1. 
Д. 636. Л. 18.
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ков, довольно большую группу в новой праздничной 
обрядности составили праздники юношества и всту
пления в трудовую жизнь, такие как торжественное 
вступление в пионеры, комсомол, вручение паспор
та, проводы в ряды Советской армии, посвящение в 
земледельцы. Также в результате внедрения новой 
обрядности начали отмечаться профессиональные 
праздники, в частности День животновода, День шо
фера, День механизатора. Празднование всевозмож
ных юбилейных дат — золотых и серебряных свадеб, 
юбилеев колхозов и совхозов — также стало актив
но распространяться в ходе развернувшейся кампа
нии по созданию новой обрядности. К новым празд
никам можно отнести и чествование ветеранов тру
да, почетные проводы на пенсию, присвоение имени 
почетного гражданина села. Как отмечалось в отче
тах, в ряде районов края, таких как Бийский, Волчи
хинский, Смоленский, в городах Рубцовске, Бийске 
торжественная регистрация новорожденных стала 

традицией, что позволило значительно снизить ко
личество крещений в церкви (рис. 1).

В отчетах также приводятся количественные 
данные о проведенных в районе мероприятиях. Так, 
например, в Быстроистокском районе в 1966 г. были 
проведены следующие праздники и обряды:

Проводы русской зимы — 7;
проводы в советскую армию — 10;
Праздник русской березки — 2;
Космический бал — 1;
Праздник урожая — 2;
 торжественных регистраций новорожденных 
и новобрачных — 7 [7, л. 36].
В отчете Целинного отдела культуры за 1968 г. 

имеются фотографии праздника Проводов русской 
зимы (рис. 2–5). Среди большого количества участ
ников мероприятия видны костюмированные персо
нажи как традиционного праздника (Емеля на печи, 
Масленица, гармонист), так и русских былин — Три 

Рис. 2. Проводы рус
ской зимы. Емеля. Целин
ный район, 1968 г. ГААК. 
Ф. 1041. Оп. 1. Д. 686. Л. 7.

Рис. 3. Проводы рус
ской зимы. Шествие 
костюмированных. 
Целинный район, 
1968 г. ГААК. Ф. 1041. 
Оп 1. Д. 686. Л. 8.
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Рис. 5. Праздник рус
ской зимы. Три бо
гатыря. Целинный 
район, 1968 г. ГААК. 
Ф. 1041. Оп. 1 Д. 686. 
Л. 6.

Рис. 4. Проводы русской 
зимы. Гармонист. Це
линный район, 1968 г. 
ГААК. Ф. 1041. Оп 1. 
Д. 686. Л. 7.

Рис. 6. Костюмиро
ванные на сцене. 
ГААК. Ф. 1041 Оп. 1. 
Д. 686. Л. 6.
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богатыря. На грузовой машине — плакаты с лозунга
ми: «Товарищи животноводы! Подарим XXIV съезду 
перевыполнение плана!» и «Встретим весну с отлич
но подготовленной техникой!» [8, л. 5–8].

Тем не менее руководство края не удовлетво
ряли темпы распространения новой праздничной 
обрядности в сельских районах. Отмечалось, что в 
Змеиногорском, Павловском, Сорокинском, Кулун
динском, Рубцовском райисполкомах комиссии по 
внедрению новых праздников и обрядов не образо
ваны, в ряде случаев они работают формально, не 
вносят в новые праздники элементов народности, не 
добиваются их массовости, красочности и глубокого 
содержания [5, л. 23].

В мае 1966 г. крайисполком принял решение 
«Об улучшении работы по внедрению в быт новых 
праздников и обрядов». В соответствии с решени
ем усиливалась ответственность руководителей за 
выполнение постановления. Также обращалось вни
мание на зрелищность, содержательность, эмоцио
нальность проводимых мероприятий. Рекомендова
лось привлекать к организации праздников мест
ные коллективы художественной самодеятельности, 
улучшать эстетическое оформление клубов, Домов 
культуры. Исполкомы районных и городских Сове
тов депутатов трудящихся обязывались к 1 октября 
1966 г. представить крайисполкому информацию о 
выполнении настоящего решения.

К 1969 г., по отчетам учреждений, подведомст-
венных Управлению культуры Алтайского края, ак
тивность пропагандистской кампании по внедре

нию новой праздничной обрядности стала замет
но снижаться. Однако указы и постановления вла
стей, а также проделанная на местах исполнитель
ными органами работа возымели действие. Так, к на
чалу 1970-х гг. в селах Алтайского края нововведения 
значительно потеснили традиционные праздники. 
Весьма популярными стали гражданские праздни
ки: Проводы русской зимы, торжественная регистра
ция брака, Праздник урожая, проводы в ряды Совет
ской армии, праздники юности и профессиональные 
праздники. Этому способствовала не только актив
ная антирелигиозная пропаганда, но и подходы, на
правленные на то, чтобы закрепить за новыми празд
никами привычное для населения место в календа
ре, внешнюю форму и канву праздничных действий.

A. V. Bogochanova
State transformations in the sphere of holidays during 
the period of the khrushchov thaw
Annotation. The article discusses the problem of introducing 
into rural life of Soviet family and public holidays and the dis-
placement of church and traditional rituals conducted by the 
leading party and economic bodies in the 1960s in order to 
combat religious «vestiges». The main content of this activi-
ty was the development of scenarios and design of ceremonies 
and holidays, similar to traditional ones, but having a strict-
ly civil character and Soviet ideological content. The result of 
this activity was the gradual weaning of the population from 
church and traditional holidays and rituals. Keywords: Khrush-
chev thaw, the fight against religion, Soviet holidays and rituals, 
anti-religious propaganda, Altai region
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