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Аннотация. В статье исследуются формы и способы приобщения рабочих Сибири к потреблению 
культуры в годы первых пятилеток. Методологической основой рассмотрения данных процессов выступа-
ет концепция модернизации, описывающая трансформацию традиционно-аграрного общества в индустри-
ально-урбанистическое. В изучаемый период существенно изменилась культурная среда рабочих Сибири 
и формы восприятия ими культурных ценностей. Проникновение культуры в повседневную жизнь рабочих 
происходило в форме распространения чтения газет, журналов и книг, прослушивания радиопередач, посе-
щения театральных спектаклей и киносеансов. Сделан вывод, что за годы первых пятилеток у сибирских 
рабочих сформировались и утвердились устойчивые формы потребления культуры посредством восприя-
тия печатной продукции и радиовещания, посещения зрелищных учреждений. В рассмотренных измене-
ниях образа жизни сибирских рабочих проявилось влияние процесса модернизации российского общества. 
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Abstract. The article examines the forms and methods of introducing Siberian workers to culture during 
the first five-year plans. The methodological basis for considering the processes under study is the concept of 
modernization, which describes the transformation of society from traditionally agrarian to industrial-urban. 
During the period under study, the cultural environment of Siberian workers and the forms of their perception of 
cultural values   changed significantly. Culture penetrated daily life of workers in the form of reading newspapers, 
magazines and books, listening to radio broadcasts, visiting theatres and cinema. It is concluded that during the 
years of the first five-year plans, stable forms of cultural consumption were formed and established among the 
workers of Siberia through the perception of printed materials and radio broadcasting, and visiting entertainment 
institutions. The influence of modernization on the Russian society was revealed in the lifestyle changes of Siberian 
workers.
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Введение 
В дискуссиях историков о том, как оценивать советский период истории России, 

в последнее время утвердилась тенденция более взвешенного и объективного подхо-
да. В большей степени обращается внимание на то обстоятельство, что под лозунгами 
строительства социализма по существу разворачивался процесс модернизации страны, 
осуществлялся переход от традиционно-аграрного к индустриально-урбанистическому 
обществу. Несмотря на значительные негативные моменты, связанные с формировани-
ем специфического политического устройства советского общества, в процессе «стро-
ительства социализма» накапливался значительный экономический и социокультурный 
потенциал, позволивший России (СССР) войти в число ведущих держав мира. Поэтому 
ретроспективный анализ советского опыта по-прежнему остается важнейшей задачей 
исторической науки.

Одним из аспектов процесса модернизации является возникновение массовой куль-
туры, приобщение широких народных масс к культурным ценностям через восприятие 
различных форм культуры. Именно в годы первых пятилеток в СССР были достигнуты 
серьезные успехи в процессе внедрения культуры в повседневную жизнь народа, в осо-
бенности это отразилось в способах проведения рабочими свободного времени.

С установлением в России советской власти государственная пропаганда старалась 
утвердить в общественном сознании тезис о руководящей роли рабочего класса в соз-
дании социалистического общества. Для соответствия такой роли рабочий класс дол-
жен был обладать высоким уровнем политического сознания, образования и культуры, 
в реальности же большинство рабочих были слабо развиты как в политическом, так и в 
общекультурном плане.

Это противоречие большевистская партия и советское государство пытались прео-
долеть с помощью развертывания масштабной целенаправленной работы по политиче-
скому воспитанию и «окультуриванию» рабочих, по внедрению в их образ жизни ори-
ентации на потребление не только материальных, но и культурных ценностей. При этом 
одновременно решалась задача внедрения и закрепления коммунистической идеологии в 
общественном сознании, все направления работы государственных и общественных ор-
ганизаций по продвижению культуры в рабочую среду контролировал мощный аппарат 
Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). 

Цель настоящего исследования — показать формы и способы приобщения рабочих 
Сибири к потреблению культуры в годы первых пятилеток. Задачи статьи: определить 
формы трансляции культурных ценностей в повседневную жизнь рабочих; выявить воз-
можности и уровень восприятия этих форм рабочими Сибири.

Понятие «культурные ценности» в философской и культурологической литературе 
трактуется весьма неоднозначно в зависимости от контекста рассмотрения. В нашем ис-
следовании мы понимаем под ними совокупность культурного богатства, накопленного 
человечеством. Приобщение к культурным ценностям понимается как процесс органи-
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зации возможностей для рабочих воспринимать и осваивать культурное наследие своей 
страны, своего народа, а также и всего человечества. 

Территориальные рамки исследования охватывают Сибирь в границах образованного 
в 1925 г. Сибирского края. Выбор хронологических рамок (1928—1937 гг.) определяется 
тем, что период первых двух пятилеток являлся переломным и основополагающим для 
оформления и закрепления советской модели общественного устройства во всех сферах. 
В области культуры, с одной стороны, продолжались процессы преобразований и сове-
тизации, начавшиеся после революции 1917 г.; с другой стороны, переход к развернуто-
му строительству социализма обусловил специфику культурных процессов в эти годы, в 
частности, усиление влияния государства и идеологии на культуру.

Методологической основой рассмотрения исследуемых процессов выступает кон-
цепция модернизации, описывающая трансформацию общества от традиционно-аграр-
ного к индустриально-урбанистическому. 

В историографии темы выделяются советский и постсоветский этапы ее исследо-
вания. Значительное количество книг и статей сибирских историков в советское время 
было написано в русле государственной идеологии и пропаганды, заявлявшей о больших 
достижениях в успешном преобразовании отсталого российского пролетариата в высоко-
развитый в политическом и культурном плане рабочий класс, осуществляющий ведущую 
роль в выполнении исторической миссии по строительству социалистического общества. 
Важно отметить, что работы историков, посвященные культурному развитию рабочего 
класса Сибири, насыщены фактическими данными, которые частично использованы при 
раскрытии заявленной темы статьи [2; 22; 26; 29; 31; 45].

В целом в советской исторической литературе был освоен и обобщен большой мас-
сив архивного материала, в основных чертах освещен процесс культурно-просветитель-
ной работы партийных, профсоюзных и комсомольских организаций по отношению к 
рабочему классу, выделены этапы развития культуры рабочих, определяемые партий-
но-государственной идеологией и политикой (см., напр.: [46]). 

На постсоветском этапе историографии у исследователей открылись возможности 
более объективного освещения культурного развития советского общества. Это позволи-
ло показать как действительные успехи в повышении культурного уровня рабочих, так и 
наличие значительного несоответствия социально-культурных параметров развития ра-
бочего класса тем задачам, которые стояли перед российским обществом в годы первых 
пятилеток [20; 21; 36; 40; 41; 43]. 

Изучение процесса освоения культурных ценностей народными массами в советский 
период истории России получило дополнительный импульс с появлением относитель-
но нового направления — истории повседневности, в рамках которого среди различных 
форм повседневной жизнедеятельности людей рассматриваются и формы восприятия и 
потребления культуры [26]. Перспективным представляется в этом плане и подход с по-
зиции изучения свободного времени и досуга различных социальных групп, в том числе 
и прежде всего рабочего класса. 

Для современной научной литературы характерно стремление к анализу целенаправ-
ленного воздействия советского государства на содержание и распространение культуры 
в повседневной жизни народных масс, к выявлению как позитивных, так и негативных 
последствий взаимодействия между сферами политики и культуры [1]. Многие исследо-
ватели отмечают, что специфика политического устройства советского общества привела 
к тому, что государство стало контролировать не только политическую и трудовую, но и 
бытовую жизнедеятельность своих граждан, сферу свободного времени и досуга. В част-
ности, авторы работ, посвященных изучению досуга советских людей, обращают вни-
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мание на то, что организация и контроль свободного времени, в том числе приобщение 
рабочих к потреблению культуры, стали рассматриваться партийно-государственным ап-
паратом как важная задача строительства социализма [5; 19; 42]. 

К числу позитивных изменений постсоветской историографии можно отнести утвер-
дившееся среди исследователей данной темы стремление к поиску новых подходов, к ис-
пользованию в исторических исследованиях методов социологии, социальной психоло-
гии и культурологии. Этому во многом способствовало устранение изоляции российских 
историков от мирового научного сообщества, публикация на русском языке значитель-
ного количества работ иностранных авторов, в том числе по истории культуры раннего 
советского общества [35]. 

Источниками для данной статьи явились документы из центральных и сибирских 
архивов, материалы опубликованных справочников, публикации в прессе исследуемо-
го периода. При этом нельзя не учитывать, что архивным документам, статистике и в 
целом опубликованным в то время материалам зачастую свойственна тенденция пока-
зывать прежде всего положительные моменты, переоценивать имеющиеся достижения. 
Это было продиктовано установившейся к тому времени в государственном аппарате и 
в подчиненных ему средствах массовой информации неписаной традицией изображать 
процесс развития советского общества как неуклонное улучшение всей жизни людей по 
сравнению с дореволюционным временем. В источниках имеется довольно много ма-
териалов и о негативных сторонах действительности, но они подаются как отдельные 
недостатки и временные трудности, к тому же по мере ужесточения цензуры таких мате-
риалов становилось все меньше.

Особенностью архивных и других источников исследуемого периода является то, 
что в них отражается прежде всего деятельность политических, хозяйственных, обще-
ственных организаций, очень редко встречается информация, позволяющая представить 
частную повседневную жизнь людей, в том числе выявить количественные характери-
стики восприятия различных форм трансляции культуры на уровне отдельной личности. 
Поэтому для решения задач статьи автор обращался в основном к материалам довольно 
редких анкетных опросов и обследований, проводившихся, как правило, профсоюзными 
органами отдельных предприятий. Степень их репрезентативности определить трудно, 
но все же они дали возможность хотя бы приблизительно оценить вовлеченность отдель-
ной личности в освоение культурных ценностей, формы и степень ее участия в культур-
ной жизни. 

Кроме того, для уточнения показателей распространенности и интенсивности форм 
восприятия культуры у рабочих Сибири и в целом у советских рабочих в статье исполь-
зованы обобщенные данные обследований, проведенных в 1930-е гг., которые содержат-
ся в работах социологов, осуществивших сравнительное историко-социологическое изу-
чение образа жизни рабочих в ранний и поздний периоды истории советского общества 
[7; 44]. 

Результаты исследования 
Готовность к восприятию различных форм трансляции культуры у рабочих Сибири 

зависела от общекультурного уровня, определяемого в первую очередь образованием. 
К началу первой пятилетки показатели культурного уровня рабочего класса Сибири были 
невысокими, что существенно снижало возможности восприятия ценностей культуры. 
Значительное большинство рабочих было малограмотно. Так, по данным Всесоюзной 
переписи 1926 г., подавляющее большинство сибирских рабочих в лучшем случае за-
кончили несколько классов начальной школы, а примерно пятая часть рабочего класса 
была и вовсе неграмотной [6, с. 23—24]. Поэтому первой задачей по повышению уровня 
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культуры рабочих стало распространение элементарной грамотности, которая выступала 
необходимым условием их приобщения к книжной культуре. В этом направлении раз-
вернулась большая работа: например, в 1930 г. в школах ликвидации неграмотности в 
городах и селах Сибирского края занималось около 600 тыс. чел., а в 1931 г. число обуча-
ющихся приблизилось к миллиону [2, с. 51]. 

Но проблема повышения образовательного уровня рабочих Сибири осложнялась 
тем, что быстрый рост численности рабочего класса, обусловленный развертыванием 
форсированной индустриализации региона, обеспечивался в основном за счет притока из 
сибирской деревни, население которой, по данным Всесоюзной переписи 1926 г., почти 
наполовину было неграмотным. Поэтому, несмотря на значительные масштабы работы 
по ликвидации неграмотности, к концу первой пятилетки доля неграмотных в составе 
рабочего класса Сибири не только не сократилась, но даже возросла примерно до одной 
четвертой от общей численности [23, с. 258].

В то же время среди рабочей молодежи уровень грамотности значительно вырос бла-
годаря тому, что школьное образование теперь становилось нормой. По данным профсо-
юзной переписи 1932—1933 гг., среди рабочих черной металлургии Сибири неграмот-
ных в возрасте до 23 лет было только 6,6%, в возрасте 24—29 лет — 10,2%, в возрасте 
30—39 лет — 12,7%, а среди рабочих 40 лет и старше доля неграмотных достигала 24,5% 
[31, с. 87]. 

Проблема ликвидации неграмотности и низкого уровня грамотности оставалась ак-
туальной и в годы второй пятилетки. Постоянная работа по ликвидации неграмотности в 
рядах рабочего класса Сибири в эти годы продолжалась, но масштабы ее по сравнению 
с началом тридцатых годов значительно сократились. Так, в 1936 г. на территории Запад-
ной Сибири в школах по ликвидации неграмотности и малограмотности по неполным 
данным занималось около 150 тыс. рабочих [11, л. 39]. Однако и к концу второй пяти-
летки задача ликвидации неграмотности по-прежнему не была решена, около четверти 
рабочих Сибири оставались неграмотными [28, с. 21]. 

Таким образом, показатели образовательного уровня рабочего класса Сибири за годы 
первых пятилеток не улучшились и даже несколько снизились по сравнению с исходным 
состоянием. Подобная картина наблюдалась и в целом по стране. Данные статистики 
настолько не соответствовали утверждениям советской пропаганды о постоянном росте 
культуры рабочего класса, что партийно-государственным руководством было принято 
решение о засекречивании материалов Всесоюзной переписи 1939 г., показывающих 
фактические изменения в уровне образования рабочих [28, с. 20]. 

Но все-таки к числу несомненных достижений советского государства следует от-
нести то, что сама ориентация на овладение основами грамотности прочно закрепилась 
в общественном сознании; быть неграмотным в отличие от дореволюционного времени 
считалось теперь недостойным облика советского рабочего. Большое количество рабо-
чих Сибири за годы первых пятилеток получило навыки грамотности в школах и на кур-
сах для взрослых, через различные формы индивидуального и группового обучения. 

Наряду с мерами по ликвидации неграмотности и закреплению навыков элементар-
ной грамотности в годы первых пятилеток государством и общественными организация-
ми СССР, прежде всего профсоюзами, была развернута большая работа по внедрению в 
быт и образ жизни рабочих привычки к потреблению ценностей культуры. 

Чтение газет и книг в повседневной жизни рабочих становилось одной из таких при-
вычек. В этом была крайне заинтересована большевистская партия, старавшаяся с помо-
щью печатного слова внедрить в сознание рабочих догмы коммунистической идеологии. 
Поэтому на всех промышленных предприятиях составлялись планы по распростране-
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нию подписки на газеты и журналы, это становилось постоянной заботой партийных, со-
ветских, профсоюзных и комсомольских организаций. Создавались бригады по распро-
странению газет, читки газет проводились во время обеденного перерыва, на различных 
собраниях и других общественных мероприятиях. 

Особенно важное значение придавалось культурно-просветительной работе среди 
рабочих на строительстве новых индустриальных центров. Бригадир каменщиков-огне-
упорщиков В. Я. Шидек, рассказывая о быте рабочих Кузнецкстроя, отмечал, что, не-
смотря на серьезные материальные трудности, тесноту и перенаселенность бараков, в 
проведении свободного времени рабочих много места занимали разнообразные формы 
культурно-просветительной работы: организовывались концерты и лекции, ликвидация 
неграмотности, устраивались коллективные читки газет, в ходе которых происходил об-
мен мнени ями о событиях внутренней жизни страны и международной политики [25,  
с. 93—94]. 

В целом по стране, по данным обследований в изучаемый период, доля рабочих, по-
стоянно читавших газеты, составляла около половины от всей численности [44, с. 207]. 
В Сибири она также приближалась к этому показателю, а в крупных промышленных 
центрах даже могла существенно его превышать. Так, по данным анкетных опросов, про-
веденных в конце 1920-х гг. в городах Сибири, почти в четырех пятых рабочих семей 
была оформлена подписка на центральные или местные газеты [29, с. 78]. Из материалов 
проф союзной переписи 1929 г. можно узнать, что из 5300 рабочих Томской железной до-
роги 71% читали газеты регулярно, 18,3% — эпизодически, только 10,7% рабочих газет 
не читали [38, с. 8]. По данным опроса, проведенного в 1935 г., около половины работав-
ших на шахте имени Кирова на Черемховских копях выписывали и постоянно читали 
газеты [9, л. 14]. 

Можно считать, что внедрение газеты в рабочий быт стало характерной чертой совет-
ского образа жизни, что и было зафиксировано обследованиями, проведенными в годы 
первой и второй пятилеток. 

Эффективным способом приобщения рабочих к печатному слову и восприятия в такой 
форме культурных ценностей было распространение чтения книг. Ведущим фактором в 
продвижении книги в рабочие массы являлась организация и расширение библиотечной 
сети. Не только общегородские библиотеки предлагали рабочим свои возможности, но и 
каждое промышленное предприятие считало своим долгом организовать у себя библио-
теку и заботиться о приобщении рабочих к чтению книг. В начале первой пятилетки, по 
данным профсоюзов Сибири, примерно треть из действовавших профсоюзных организа-
ций имела библиотеки, за годы первой и второй пятилеток этот показатель значительно 
вырос: в конце второй пятилетки в Сибири действовало более 680 профсоюзных библио-
тек. По приблизительным оценкам более трети рабочих Сибири являлись постоянными 
читателями библиотек [18, л. 55]. Кроме того, на предприятиях создавались библио теки-
передвижки и бригады книгонош с целью обеспечить доставку книг непосредственно до 
рабочего места или жилища рабочих. 

Рабочие с интересом воспринимали произведения художественной литературы, живо 
откликались на явления литературной жизни. На большинстве предприятий Сибири в 
годы второй пятилетки проводились коллективные читки и обсуждения наиболее инте-
ресных книг, вызывавших общественный резонанс, организовывались диспуты и вечера 
рабочей критики [15, л. 11]. По данным профсоюза рабочих угольной промышленности, 
примерно в половине шахтерских бригад Кузбасса в свободное время устраивалось чте-
ние и обсуждение популярных произведений литературы [14, л. 38]. При этом вряд ли 
можно считать такие мероприятия устоявшейся нормой, скорее они были результатом 
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периодически проводившихся профсоюзами кампаний по активизации культурно-про-
светительной работы.

Конечно, нельзя предполагать стопроцентного вовлечения рабочих в чтение книг, 
все-таки их образ жизни не очень располагал к этому, да и культурный уровень был 
еще довольно низким. Тем не менее значительное распространение книжной культуры 
в рабочем быту за годы первых пятилеток стало характерной чертой советского образа 
жизни. Социологические исследования тех лет показывают, что не менее двух пятых от 
численности рабочих в СССР являлись постоянными читателями художественной и на-
учно-популярной литературы, а значительная часть рабочих обращалась к литературе 
эпизодически [44, с. 207].

Приобщение рабочих к литературному творчеству породило такое своеобразное яв-
ление, как создание кружков самодеятельных писателей. Рабочие пробовали свои силы 
в литературе, пытаясь отразить те перемены в окружающей действительности, которые 
происходили в ходе строительства новой жизни. Такие кружки были довольно многочис-
ленны, хотя не все из их членов обладали подлинным литературным талантом. В Иркут-
ске в 1931 г. число вовлеченных в литкружки составляло около ста человек, в Слюдянке, 
Усолье в литкружки объединились около 40 молодых рабочих [39]. 

В годы первых пятилеток еще одним каналом, транслировавшим в рабочую среду 
общественно-политическую информацию и культурные ценности, стало радио. Число 
радиоточек в городах Сибири к началу первой пятилетки можно оценить в районе двух 
тысяч, а в 1933 г. только в Западной Сибири насчитывалось около 40 тыс. радиорепродук-
торов. По подсчетам С. В. Зяблинцевой, основанным на данных Всесоюзной переписи 
1939 г., к концу тридцатых годов в Новосибирской области одна радиоточка приходилась 
примерно на 20 жителей, в Алтайском крае — на 8—10 жителей [20, с. 248]. 

В 1930-е годы радиовещание велось с 6 до 8 часов утра, затем с 10 до 12, и с 18 до  
24 часов [16, л. 30—34]. Рабочие с большим интересом слушали музыкальные и лите-
ратурные произведения, популярностью пользовались трансляции театральных спекта-
клей. Об этом свидетельствовали анкетные опросы слушателей, которые проводились 
радиостудиями в целях выяснения запросов аудитории [8, л. 91]. Другим каналом инфор-
мации об интересах рабочей аудитории являлись письма слушателей. Только с января 
по сентябрь 1935 г. в адрес Западно-Сибирского краевого комитета по радиовещанию 
поступило 3433 письма [12, л. 133—134]. 

Если поначалу радио использовалось в основном для трансляции официальной ин-
формации и пропаганды, то по мере расширения радиовещания важную часть в нем ста-
ли занимать передачи, позволявшие слушателям приобщаться к культурным ценностям. 
К концу исследуемого периода радиорепродуктор становится не только частью обстанов-
ки жилища, но и частью культурной жизни рабочего.

Традиционной формой восприятия культурных ценностей являлось посещение те-
атра и других зрелищных учреждений. Если до революции выход в театр, посещение 
оперных и балетных спектаклей были распространены преимущественно в высших и 
средних слоях общества, то теперь рабочий класс, ставший по представлениям правив-
шей партии самым привилегированным классом общества, должен был составлять боль-
шинство публики в таких местах. 

Советское государство развернуло целенаправленную работу по внедрению в рабо-
чий быт привычки посещения театра. Особенно активно в этом плане действовали проф-
союзы, в годы первых пятилеток на предприятиях Сибири в больших городах утверди-
лась практика организации коллективных выходов в театр, посещения оперы и балета. 
Как правило, билеты приобретались или полностью за счет профсоюзных средств, или 
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со значительной скидкой, что в те годы было значимо для рабочих. Для привлечения 
рабочих в театр применялась и такая форма, как предоставление ударникам, а позднее 
стахановцам, права бесплатного посещения спектаклей, в театрах выделялись почетные 
места и даже стахановские ложи.

Театры и сами выезжали на крупные промышленные предприятия или в рабочие рай-
оны, где еще не было стационарных театров. В 1928 г. городской театр Омска организо-
вывал выездные спектакли на рабочих окраинах, откуда до театра не всегда было легко 
добраться [13, л. 7]. 

С целью приближения театра к рабочим массам создавались передвижные теа-
тральные труппы, которые давали спектакли в рабочих поселках и малых городах, где 
стационарных театров не было [3, с. 151]. Например, Томский передвижной театр ор-
ганизованного зрителя в 1929 г. показывал свои спектакли в рабочих районах Анже-
ро-Судженска, Тайги, рабочего поселка Яшкино. После спектаклей проводились встре-
чи с рабочим зрителем, на которых рассказывалось о роли театра в развитии культуры. 
Только за два месяца 1929 г. томский театр провел 26 таких встреч, рабочие активно об-
суждали просмотренные спектакли и более широкие проблемы культуры, в дискуссиях 
выступило более двухсот рабочих [37, с. 15].

Знаковым явлением культурной жизни исследуемого периода стало создание само-
деятельных театров рабочей молодежи (ТРАМов). В Западной Сибири в конце 1920-х — 
начале 1930-х годов театры рабочей молодежи были созданы в Омске, Новосибирске, 
Томске и других городах [33, с. 17; 34, с. 111]. В Восточной Сибири в начале первой 
пятилетки появились ТРАМы в Иркутске, Красноярске, Чите. Не всем из них удавалось 
вырасти в успешные театральные коллективы, но сама волна создания самодеятельных 
театров свидетельствовала о проникновении начал театральной культуры в рабочие 
массы. 

Численность зрителей росла быстрыми темпами: в 1929 г. те атры и цирки Сибири 
посетило 420 тыс. зрителей, в 1930 г. — 840 тыс., в 1931 г. — 2 млн. 840 тыс., в 1932 г. — 
5 млн. 450 тыс. зри телей [32, с. 36]. Однако стоит признать, что в среде рабочего клас-
са посещение театра по-прежнему оставалось редким явлением. По данным ВЦСПС в 
1932 г. рабочие в СССР посещали за год в среднем 6—7 театральных спектаклей [17, 
л. 5], но этот показатель, скорее всего, можно считать завышенным, так как по данным 
социологических обследований в 1940 г. на тысячу человек населения крупных городов 
приходилось только два посещения в год [7, с. 156].

Более массовым и доступным зрелищным мероприятием по сравнению с театром в 
исследуемый период было кино. В пропаганде кино и внедрении привычки посещения 
кинотеатров, как и в отношении посещения театральных спектаклей, активно действова-
ли профсоюзы. Они организовывали коллективные выходы рабочих в кино (культпохо-
ды). Билеты в кино для рабочих, приобретаемые за счет профсоюзных средств, являлись 
своеобразной премией за хорошие показатели в труде. Например, в кинотеатрах Иркут-
ска в 1935 г. существовали специально закрепленные места для ударников и стаханов цев 
[9, л. 243]. 

В годы первых пятилеток сибирские рабочие ходили в кино не реже одного раза в 
месяц, а в крупных городах и по два-три раза в месяц. По данным ВЦСПС на 1932 г., 
рабочие и члены их семей в сред нем посещали кинотеатры около 33 раз в год [17, л. 5]. 
В 1936 г. молодые рабочие побывали в кино около 40 раз [30, с. 270]. Схожие показате-
ли прослеживаются и по данным профсоюзов Сибири. Так, согласно результатам обсле-
дования в 1936 г. трудового коллектива завода № 104 в Иркутске рабочие бывали в ки-
нотеатрах в среднем два-три раза в месяц [10, л. 109]. Правда, чаще могли посещать 
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кино рабочие крупных городов, в малых и средних городах этот показатель был ниже. На 
основе социологических обследований тех лет известные исследователи образа жизни 
рабочих Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, Л. А. Оников оценивают частоту посещений кино-
театров рабочими в СССР в среднем около одного раза в месяц [7, с. 156]. Посещение 
кинотеатров становилось важной частью приобщения рабочих к культуре современного 
общества.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что за годы первых пятилеток у сибирских рабочих 

сформировались и утвердились устойчивые формы потребления культуры посредством 
восприятия печатной продукции и радиовещания, посещения зрелищных учреждений. 
В рассмотренных изменениях образа жизни сибирских рабочих проявилось действие и 
влияние нескольких преобразующих общество процессов. 

В основе всех изменений лежал объективный процесс модернизации российского об-
щества, обусловленный переходом от традиционно-аграрного общества к индустриаль-
но-урбанистическому. Это переход, начавшийся с преобразований Петра Первого и уско-
ренный реформами Александра Второго, был в новой форме продолжен большевиками. 

Явившееся следствием и частью такого перехода изменение технической и техно-
логической основы производства потребовало грамотного и культурного работника, что 
заставляло правящие круги России еще до революции 1917 г. уделять значительно боль-
шее внимание внедрению культуры в народные массы, примером чего может служить 
попытка реформ Столыпина. Еще в большей степени возросла потребность в повыше-
нии культуры рабочих с развертыванием индустриализации страны, осуществлявшейся 
в годы первых пятилеток. 

Политическая революция 1917 г. запустила процесс целенаправленного переустрой-
ства страны — строительства социализма, в ходе которого рабочим предстояло поднять-
ся до ведущего класса общества. Поэтому правившая большевистская партия предпри-
нимала колоссальные усилия для «окультуривания» рабочего класса. 

В конечном итоге в трансформации образа жизни рабочих Сибири в годы первых 
пятилеток все названные процессы взаимодействовали в направлении повышения их 
культурного уровня, обеспечивавшего возможности приобщения к ценностям культуры. 

Таким образом, в исследуемый период существенно изменились культурная среда 
рабочих Сибири и формы восприятия ими культурных ценностей. Происходило проник-
новение культуры в повседневную жизнь рабочих в форме распространения чтения газет, 
журналов и книг, прослушивания радиопередач, посещения театральных спектаклей и 
киносеансов. Все это постепенно приближало образ жизни рабочих к тем образцам и 
представлениям, которые предлагались государственной пропагандой, хотя достижения 
в этой области зачастую существенно переоценивались. Но в целом советское государ-
ство в эти годы проделало большую работу, чтобы обеспечить рабочим возможность вос-
приятия и освоения различных форм духовной культуры. 
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