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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее пособие прежде всего предназначено для студентов I —- IV курсов институтов 

культуры и соответствует целому комплексу дисциплин, входящих в учебный план по 

специализации «Режиссер клубных массовых представлений», таких, как история и 

теория массового праздника, режиссура массовых представлений, клубная драматургия и 

сценарное мастерство. Однако данная книга может оказать помощь и работникам куль-

турно-просветительных учреждений, в той или иной степени связанным с организацией и 

проведением массовых праздников. 

В нашей стране активное участие в организации и проведении массовых праздников 

принимают культпросветработники. Их деятельность основана на ленинских принципах 

культурно-просветительной работы в СССР, которые включают в себя осно-

вополагающие требования: 

— руководящая и направляющая роль Коммунистической партий;' 

массовость, народность, гражданственность; 

— дифференцированный подход к массам. 

Массовые праздники должны быть разнообразными по форме, социалистическими по 

содержанию и интернациональными по духу. Они служат средством коммунистического 

воспитания трудящихся и способствуют всестороннему развитию личности, ибо 

важнейшей задачей социалистического общества является воспитание нового человека, 

строителя коммунизма. 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского 

Союза сказано: «Великое дело – строительство коммунизма невозможно двигать вперед 

без всестороннего развития самого человека». 

В СССР в настоящее время насчитывается 143 тыс. клубов, более 5 тыс. парков культуры 

и отдыха, сотни кино-, концертных залов, Дворцов спорта, в которых массовый праздник 

— один из ведущих видов работы. 

Коммунистическая партия всегда придавала большое значение массовому празднику в 

своей идеологической работе. Так было еще до революции, когда российский 

пролетариат превратил массовый праздник в эффективное орудие своей классовой 

борьбы. Так стало и в первое десятилетие Великого Октября, когда праздники в нашей 

стране превратились в дело государственной важности и партийные организации 

повсеместно руководили созданием целой системы советских массовых праздников. Так 

происходит и теперь, когда всеобщие праздничные кампании - важнейшая составная 

часть идеологической работы КПСС. 

В пособии сделана попытка обобщить накопленный опыт в области театрализованной 

массовой работы, раскрыть некоторые вопросы истории становления и развития 

советских праздников. В нем анализируется природа и классовая сущность массовых 

праздников, показывается их роль в духовной жизни развитого социалистического 

общества. Такой анализ позволяет выделить основные формы массового праздника, в 

которых он развивался на протяжении более чем полувековой истории советской 

культуры. При создании этого пособия автор ставил задачу определить основные 

структурные элементы массового праздника в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 



показать ведущие методы его создания и важнейшие внутренние механизмы, 

обеспечивающие всеобщность праздника и создающие праздничное настроение 

трудящихся. 

Существующие сегодня негативные явления в практике подготовки и проведения 

массовых праздников на местах чаще всего связаны именно с недооценкой массового 

праздника как чрезвычайно сложного, комплексного явления, в котором тесно пере-

плетаются социально-педагогические и художественные задачи. Отрыв одного от другого 

или недооценка одной из сторон праздничного комплекса ведет на практике к обеднению 

праздника, к превращению его либо в сухое, формальное «мероприятие», не 

затрагивающее сердца людей, либо в театр «второго сорта» – примитивный, сугубо 

развлекательный, рассчитанный на нетребовательные вкусы. 

Культурно-просветительный работник, занимающийся театрализованными массовыми 

представлениями и праздниками, – это педагог особого рода, работающий в сфере досуга, 

направляющий широкий поток праздничной самодеятельности масс. Он имеет дело с 

искусством неповторимым, превращающим в массовый театр саму реальную жизнь 

человека, художественно оформляющим его непосредственный быт. Вот почему 

культпросветчик должен быть педагогом досуга – режиссером и сценаристом. Знание 

элементов режиссуры и сценарного мастерства все более необходимо 

культпросветработнику, в особенности клубному работнику. Профессия 

культпросветработника – явление принципиально новое, рожденное революцией, 

вызванное потребностями духовного развития советского общества, а ее дальнейшее 

художественное обогащение, особенно в плане сценарно-режиссерском, тесно связано с 

современными тенден- 
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циями культурно-просветительной работы в связи с научно-технической революцией, 

ростом потока информации. 

Отражая эти современные тенденции, данное пособие анализирует особенности 

режиссуры и драматургии театрализованного массового действа, раскрывает сценарно-

режиссерские закономерности воплощения отдельных его видов и форм. Познание этих 

специфических особенностей и закономерностей даст определенную подготовку для 

самостоятельной творческой работы. Важно подчеркнуть, что в пособии идет речь именно 

о принципах, особенностях и закономерностях, составляющих творческий метод 

культпросветчика — режиссера и сценариста, а не о готовых рецептах, являющихся 

питательной средой для возникновения шаблона в массовой работе культурно-

просветительных учреждений. Творческий метод и педагогические навыки организатора 

массового праздника проверяются и закрепляются на практике, поэтому ему необходим 

постоянно развивающийся личный опыт. В противном случае, любые теоретические и 

методические знания станут мертвым грузом. Работа режиссера и сценариста массовых 

праздников чрезвычайно сложна и ответственна, любой промах в ней имеет широкий 

общественный резонанс — вот почему особенно важно вооружить его специальными 

знаниями, создать фундамент для повседневной творческой деятельности. Именно эта 

задача и являлась одной из центральных для автора учебного пособия. 

Книга написана на основе анализа практического опыта подготовки и проведения 

массовых праздников в нашей стране, архивного, литературного и исследовательского 

материалов. Большую помощь в сборе и систематизации фактического материала автору 

оказал Совет по массовым представлениям Всероссийского театрального общества, 

которому он выражает искреннюю благодарность. 

Настоящее пособие является одной из первых попыток анализа советского массового 

праздника как комплексного социального и культурного явления, поэтому автор заранее 

выражает благодарность всем, кто выскажет свои пожелания по дальнейшему 

совершенствованию книги. 

 

 

Глава /. ЗНАЧЕНИЕ МАССОВОГО ПРАЗДНИКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Едва ли можно найти в нашей стране такой уголок, где бы не проходили массовые 

праздники. Исполненные глубокого смысла, насыщенные актуальным политическим 

содержанием, разнообразные по форме, они проходят в каждом городе, каждом селе, 

каждом трудовом коллективе и занимают ведущее место в культурной самодеятельности 

масс. 

Наиболее полное представление о разнообразии советского массового праздника дает 

богатство форм его художественного воплощения и организации в наши дни. Это 

богатство и разнообразие форм определяется, в первую очередь, богатством и разно-

образием содержания, палитры выразительных средств, площадок праздничного действия. 

Трудно перечислить все формы современного советского массового праздника и тем 

более предугадать новые, которые непременно появятся "в ближайшие годы. Однако на 

основных формах, получивших сегодня наибольшее распространение, необходимо 

остановиться. Массовое праздничное шествие было распространено еще в древние века, 



но получило качественно новое рождение в революционной борьбе международного 

пролетариата, и превратилось сегодня в нашей стране в ведущую форму массового праз-

дника. 

Массовое праздничное шествие отражает единство и сплоченность советского народа 

вокруг Коммунистической партии и Советского правительства. Шествие 

предоставляет возможность каждому советскому человеку выразить свое личное 

отношение к торжественным событиям, как политическим, так и культурным, а 

также продемонстрировать свою активность. 

Наиболее яркими массовыми праздничными шествиями, охватывающими подавляющую 

часть населения нашей страны, являются Октябрьская и Первомайская демонстрации 

трудящихся. С каждым годом все более заметным становится стремление к 

художественному оформлению праздничной демонстрации. Речь идет не только о 

портретах, стягах, лозунгах, знаменах и транспарантах, но и о введении в праздничные 

колонны театрализованных групп, символических фигур и построений, декорированных 

машин. 

Широкое распространение получили праздничные шествия отдельных групп и категорий 

трудящихся, например, шествия по профессиям, шествия молодежи, пионеров, 

церемониальное прохождение воинских частей, духовых оркестров, шествия 

знаменосцев. 

Так, в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Новосибирске и многих других городах 

третий трудовой семестр начинается и заканчивается праздничным шествием 

студенческих строительных отрядов по площадям и улицам своего города. Во многих 

центрах страны стало традиционным прохождение войсковых соединений 

церемониальным маршем по улицам в честь Дня Советской Армии, Дня Победы, 

годовщины освобождения данной местности от немецко-фашистских захватчиков. 

Праздничные шествия — парады профессий являются важной составной частью 

советских трудовых праздников. Широко распространены мемориальные шествия к 

историческим местам и памятникам во всех уголках нашей Родины. 

Шествия молодежи, комсомольцев и пионеров — один из ярких моментов всех 

молодежных праздников, фестивалей и слетов. Незабываемым было, например, шествие 

делегатов и гостей VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, пре-

вратившееся в грандиозную интернациональную манифестацию молодежи мира. В этом 

шествии реальное действие было умно и тактично оформлено режиссером и художником, 

подчеркнувшими художественными средствами значение и символический смысл этого 

праздничного торжественного момента. Интересно, например, что все улицы и площади 

Москвы, по которым следовало шествие, получили взамен обычных временные, символи-

ческие названия — в столице появились в те дни проспекты Мира, Дружбы, Счастья, 

улица Пятнадцати республик. Эти темы были отражены и в праздничном оформлении 

этих улиц. Таким образом, шествие молодежи стало символическим, исполненным 

глубокого смысла. В последние годы вновь растет интерес к театрализованным 

карнавальным шествиям и кавалькадам в праздничные дни. Так, в Пскове стал 

традиционным театрализованный въезд в город дружины Александра Невского, 

возвращающейся в свою столицу с победой. В Калинине вот уже несколько раз 

проводился въезд Афанасия Никитина, возвращающегося из своего знаменитого 

хождения за три моря. В Ленинграде за последнее время проведено несколько таких 

театрализованных шествий, из которых выделяется карнавальное шествие в честь 50-

летия Октября (режиссер Е. Д. Табачников). О масштабах этого шествия говорит тот факт, 



что в нем участвовало до 700 единиц разного рода транспорта, а колонна растянулась на 

несколько километров. Яркая, праздничная колонна состояла из следующих групп: 

«Октябрьские дни 1917 г.», «Гражданская война и победа над контрреволюцией», 

«Тридцатые годы — строительство социалистической экономики», «Отечественная 

война», «Рапорт 50-летию Октября». Каждая группа, в свою очередь, имела внутри себя 

героические, патетические и сатирические эпизоды-построения. Так, вслед за 

автомашинами, воспроизводящими легендарный крейсер «Аврора» и героические дни 

гражданской войны, двигались декорированные машины, в форме шаржа и гротеска под 

девизом «Те, кого мы били», бичующие врагов Советской власти. На них были 

представлены образы Врангеля, Деникина. В построении «Тридцатые годы» шли машины, 

воссоздающие образ старой деревни, где рядом с первыми тракторами была водовозная 

бочка. Последняя группа «Рапорт 50-летию Октября», символизирующая всенародное 

торжество, была решена по принципу движущегося концерта, где в промежутках между 

отдельными номерами были эпизоды чисто карнавального характера со скоморохами, 

зазывалами, цирковыми номерами. Успех этого шествия в Ленинграде был огромен. Его 

просмотрело около миллиона человек. 

Другой распространенной формой современного советского массового праздника 

являются театрализованные митинги, ведущие свое начало от первых революционных 

митингов русского пролетариата в начале XX в., ставшие важной формой пропаганды в 

первые годы революции и широко распространившиеся в 30-х годах. 

Сегодня массовый театрализованный митинг можно увидеть в праздничные даты или в 

дни важнейших событий в городе, на селе, в районном Доме культуры и на площади 

большого города. 

Вот как проводится театрализованный митинг в честь начала уборочной страды в районах 

Алтайского края, в одной из богатейших житниц страны. Возьмем, например, колхоз 

«Восток» Рубцовского района Алтайского края. Площадь вблизи сельского Дома 

культуры. С этой площади в день, когда началась уборочная страда, торжественно 

провожали шоферов и комбайнеров на битву за большой алтайский хлеб. Сюда собралось 

все село от мала до велика. Люди пришли в нарядных, праздничных одеждах. Как на 

боевой поверке стоят рядами великаны «Сибиряки», СК-4, грузовые машины. На каждой 

из них знак: «Допущен к жатве-73». Площадь и трибуна украшены лозунгами-призывами, 

транспарантами. 

Звучат музыкальные позывные. На фоне мелодии, чтецы-ведущие читают стихотворные 

строки о хлебе. На импровизированную трибуну поднимаются руководители хозяйства, а 

через живой строй почетного пионерского караула под торжественную мелодию марша к 

трибуне идут люди, трудом которых создана слава колхоза. Это гвардейцы алтайской 

жатвы-72, все они с орденами и медалями, с алыми лентами героев труда. 

Колхозный хор встречает их песней. Председатель колхоза дает команду поднять флаг-73. 

Это право предоставляется старейшему комбайнеру и юноше, который поедет на жатву 

впервые. Под звуки гимна Советского Союза взмывает вверх алое полотнище. 

Председатель колхоза обращается с напутствием к отъезжающим на ударный фронт 

жатвы, желает им счастливого пути. Бригадиры сдают рапорты о боевой готовности к 

уборке урожая. Далее следует волнующий момент митинга. Молодые механизаторы у 

колхозного знамени произносят клятву на верность земле, а ветераны повязывают им 

алые ленты, которыми отмечаются здесь гвардейские жатвы. Молодым вручаются 

именные удостоверения бойцов жатвы, в их адрес произносятся напутственные речи и 



приветствия. Как символический ответ молодежи звучит «Песня трудовых резервов» В. 

Захарова. 

В честь и ветеранов, и молодых гвардейцев жатвы льются песни, звучат стихи в 

исполнении участников клубной художественной самодеятельности. Но вот наступает 

кульминационный момент митинга. Старейший колхозник разрезает ленточку перед 

первым комбайном. Команда: «По машинам!» Взревели моторы. Грянул «Марш 

трактористов» И. Дунаевского. Ярко украшенная, тепло провожаемая всеми 

собравшимися, колонна комбайнов и автомашин направляется в поле, на битву за 

большой алтайский хлеб. 

А вот другой театрализованный митинг — митинг молодежи за мир и дружбу между 

народами, проведенный на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве 

(режиссер, народный артист СССР И. М. Туманов). На специально сооруженной 

огромной эстраде разместились симфонический оркестр и хор, здесь же трибуна для 

ораторов, площадка для художественных выступлений и киноэкран. Мощные прожектора 

и огни факелов, высоко поднятых над головами, залили светом огромную Манежную 

площадь, озарили молодые лица, осветили гневные слова антивоенных лозунгов, 

написанных на десятках языков мира. Над площадью плывут мощные звуки финала 

Пятой симфонии Бетховена. Радио разносило поэтические строки: 

Люди! 

Просите, 

Пусть Хиросима 

Споет о своем несчастье, 

Пусть песнь ее станет любимой — 

Сердца вашего частью! 

На эстраду вышла девочка в белом, положила цветы на «Камень Хиросимы» и зажгла 

большой факел Дружбы. Пламя его колыхалось на ветру и разгоралось все ярче и ярче. 

На экране расползается зловещий гриб атомного взрыва. Видны развалины домов, 

искаженные мукой лица. Это документальные кинокадры, рассказывающие о трагедии 

Хиросимы. На фоне ожившего экрана миниатюрная девушка. Лицо ее кажется 

необычайно бледным. Девушка из Хиросимы — Хисако Нагата. Она обращается к 

собравшимся со словами о борьбе за мир. На трибуну поднимается женщина — мать Зои 

Космодемьянской. 

Она прижимает к груди девушку из Хиросимы. Минутой молчания чтят присутствующие 

на площади тех, кто погиб от атомных бомб. 

Гневное «Нет!» на разных языках загорается на экране и повторяется сотнями тысяч 

голосов. 

Как коллективная речь в защиту мира, продолжающая выступление Хисако Нагаты, 

звучит выступление хора «Поющие голоса Японии» и других коллективов. В финале все 

присутствующие поют «Гимн демократической молодежи». 



При всей непохожести оба приведенных театрализованных митинга — в алтайском селе и 

на Манежной площади в Москве — имеют принципиально общие существенные 

моменты, характерные для этой формы в целом. 

Во-первых, театрализованный митинг выступает как очень мобильная, актуальная 

форма массового праздника, наиболее злободневно откликающаяся на важное 

конкретное событие. Во-вторых, в этой форме массового праздника заметна тенденция 

к органическому синтезу документального и художественного начал, к художественной 

обработке жизненного явления, характерная для праздника вообще. 

Режиссерский талант И. М. Туманова сумел превратить антивоенный митинг молодежи в 

подлинно художественное явление, помог не только добиться синтеза жизни и искусства, 

но и превратить искусство (в данном случае исполнение песен) в документальное 

политическое выступление. 

Следующей, наиболее типичной праздничной формой является театрализованное 

массовое представление как на закрытой сценической площадке, так и на открытом 

воздухе, также сложившееся исторически и базирующееся на богатом опыте массовых 

инсценировок первых лет революции. 

Разновидностью массового представления на клубной сцене является театрализованный 

тематический вечер, занимающий все более важное место в общем объеме клубной 

работы. Клубное массовое представление более конкретизировано, имеет наиболее 

развитую документальную сюжетную основу. Вот, например, как было построено 

клубное массовое представление, посвященное Дню Победы в Кирилловском районном 

Доме культуры Вологодской области. 

Его сюжетной основой послужили письма фронтовиков данной местности, не пришедших 

с войны, В праздник Победы они как бы вновь заговорили со своими земляками.  

Представление ведёт сельский почтальон, доставляющий эти порой недописанные письма 

сегодняшним жителям Кириллова. Со страничек солдатских писем звучит бесхитростный 

рассказ о фронтовых буднях, выстроенный с помощью стихов, песен, кино-фрагментов, 

пантомимы. 

Массовые представления на открытом воздухе (парк, стадион) более глобальны, менее 

привязаны к конкретной социальной общности и поэтому разворачиваются чаще всего 

как театр больших социальных обобщений, масштабных образов, символов. 

Вот, например, театрализованное массовое представление, посвященное Великому 

Октябрю, поставленное режиссером, заслуженным деятелем искусств РСФСР И. Я. 

Рахлиным на стадионе в Челябинске. 

...Звучат позывные Москвы. Динамики доносят голоса ведущих, читающих стихотворный 

пролог — посвящение партии Ленина. Возникает мелодия «Варшавянки». На гаревой 

дорожке появляется броневик, над башней которого реет алый стяг с силуэтом вождя. 

Вокруг броневика питерские рабочие, балтийские моряки, солдаты. Звучат в исполнении 

чтецов чеканные строки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» В. Маяковского. 

А на дорожке стадиона следующая машина — макет легендарной «Авроры». Застыли 

моряки у носового орудия. Сверкают вдоль бортов штыки морского десанта. Полощется 

на ветру лозунг «Вся власть Советам!». 



Сменяются эпизоды. Символические картины воскрешают историю. Держась за древко 

знамени, стоит в окружении бойцов революции легендарный уральский революционер С. 

М. Цвил-линг, руководивший борьбой за установление Советской власти в Челябинске. 

И новая сцена: разгром Колчака. Застыли со штыками наперевес ряды партизан, как бы 

выхваченные «лучом воспоминаний». Развернутым строем проносится конница. Во главе 

отряда знамена 242-го полка, первым ворвавшегося в Челябинск и освободившего город 

от белогвардейцев. 

Льются знакомые звуки «Песни о Родине» И. Дунаевского. Как олицетворение пятилеток 

предвоенных лет проплывает над стадионом в обрамлении знамен установленная на 

мотоциклах скульптурная группа, имитирующая известную скульптуру В. Мухиной 

«Рабочий и колхозница». 

Победную поступь этой праздничной колонны прерывают грохот взрывов, вой сирены. 

Одна за другой проходят живые картины, рассказывающие о Великой Отечественной 

войне: «народное ополчение», «бой с фашистами». Стремительно пролетает по гаревой 

дорожке стадиона танк с солдатами. На нем надпись, хорошо известная челябинцам: 

«Уральский танковый корпус». Финальный эпизод рассказа о войне,— возникший на 

глазах зрителей памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. 

Вновь гремит марш труда. Сотни знамен взметнулись над стадионом, создавая нарядный, 

яркий фон параду заводов и фабрик Челябинска. Начинается трудовой рапорт уральских 

рабочих. Шествие открывает Челябинский тракторный завод — гигант советской 

индустрии. Декорированная машина ЧТЗ возглавляет колонну, в которой представлены 

все передовые предприятия города. Вслед за колонной декорированных автомашин 

совершают круг Почета по  гаревой  дорожке   стадиона   Герои Социалистического 

Труда, передовики производства. 

Закономерным финалом этого массового представления на открытом воздухе стала 

«живая картина», символизирующая мир и дружбу между народами. 

Вновь проплывает над стадионом алый стяг с силуэтом В. И. Ленина. Над стадионом 

раздаются здравицы в честь Коммунистической партии, советского народа, мира и 

дружбы между народами. Весь стадион скандирует: «Мир! Дружба!»
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В последнее время 

в нашей стране начал развиваться перспективный жанр массового представления — 

светозвукоспектакль. Наиболее интересный светозвукоспектакль состоялся в честь 25-

летия победы над фашистскими захватчиками в Казани. Массовое представление 

называлось «Навечно в памяти народной» (постановка Б. Галеева). 

Перед входом в парк был установлен монумент павшим за Советскую власть. На нем 

изображен сраженный воин с вытянутой рукой, как бы застывший навечно в последнем 

предсмертном рывке. 

Монумент отлит из бронзы. 

Светозвукоспектакль начался с того, что над парком прозвучало музыкальное вступление. 

Была исполнена 7-я симфония Д. Шостаковича, прозвучал «Рекзием» Д. Кабалевского на 

стихи Р. Рождественского. 

И вдруг словно ожила фигура воина. Это струящийся свет создал эффект движения. На 

бронзе монумента на миг застыли тревожные красные блики. Но вот они угасают. 



Вспыхивают изумрудной зеленью кроны берез около памятника — символ жизни и мира. 

Звучит песня И. Дунаевского из кинофильма «Веселые ребята». Динамики словно 

опоясывают этой жизнеутверждающей мелодией всю площадь. Но песня прервана. Голос 

Левитана воскрешает события войны. Прожекторы «чертят» небо, их лучи «ловят» 

вражеский самолет, «подставляют» под огонь зениток, и он падает, объятый пламенем. 

Вся эта картина, как и все в этом удивительном представлении, создается только светом и 

звуком: рев моторов, треск пулеметных очередей, разрывы снарядов. А свет идет за 

звуком, сливается с ним, придает объемность происходящему. 

Далее следуют эпизоды, показывающие при помощи света и звука подвиг героев 

Брестской крепости, подвиг панфиловцев на последнем рубеже под Москвой. Свет и звук 

создают полную иллюзию атаки: звуки боя, линии трассирующих пуль. Собравшиеся на 

площади попадают в блокадный Ленинград. Воздушная тревога. Приглушенный разговор 

в бомбоубежище, тревожные блики прожекторов... и песня «Темная ночь» Н. Богослов-

ского. 

Новые и новые эпизоды войны. Сталинградская битва. Подвиг Матросова. Муса Джалиль 

перед казнью. Свет в сочетании со звуком, с музыкой рождает воспоминания, подводит к 

праздничному торжеству Победы. 

Очевидно, светозвукоспектакль как жанр массового представления займет в ближайшие 

годы ведущее место. 

Важной формой массового праздника сегодня является так-же театрализованный концерт, 

или, как часто его называют, ) спектакль-концерт, представляющий собой единое 

сквозное театрализованное действие на основе номеров, сгруппированных в эпизоды. 

Театрализованный концерт является вершиной праздничной кампании, ее кульминацией. 

Эта форма праздника доступна любому учреждению культуры — от сельского клуба до 

огромного концертного зала. Она распространена как в художественной 

самодеятельности, так и в профессиональном искусстве. Рассмотрим примеры проведения 

праздников в Брянском Дворце культуры им. 50-летия СССР и в Ленинградском 

концертном зале «Октябрьский». 

В Брянске состоялся театрализованный концерт участников художественной 

самодеятельности (режиссер В. Лейдман). Это был взволнованный рассказ о трудовой 

Брянщине. Он состоял из отдельных номеров, слитых в эпизоды. 

...Луч света скользил по расшитому колосьями занавесу, который медленно раскрывался. 

Где-то в глубине сцены, выхваченный лучом прожектора, появляется первый актер, кото-

рый исполнил музыкальную композицию из песен о Брянщине. Затем на сцену выходят 

большой хор, оркестр народных инструментов, хореографическая группа. Звучат 

старинные народные хороводные песни-веснянки. Хореографическая группа исполняет 

русский танец. В центре хоровода появляется огромный сноп. В это время диктор по 

радио говорит, что этот сноп выращен лучшей в области полеводческой бригадой, 

бригадиру которой недавно вручена Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. 

...Луч прожектора высвечивает в зале бригаду хлеборобов. На одном из порталов сцены 

появляется диапроекция портрета знатного бригадира. Диктор поздравляет бригаду и 

бригадира с трудовой победой. 



Следующий большой эпизод театрализованного концерта был посвящен ударникам труда, 

по их заявкам выступали самодеятельные артисты. 

...Финал концерта шел под названием «В коммуне остановка» и был обращен в первую 

очередь к молодежи. Молодежный агиттеатр «Беспокойные сердца» показал композицию, 

воссоздающую образы коммунистов, партизан и солдат, героически сражавшихся в 

Брянских лесах. На сцене возник живой памятник (в конце композиции), копирующий 

памятник партизанам и воинам Великой Отечественной войны, что стоит на площади в 

центре Брянска.  

...В эпилоге как клятва сыновей и дочерей Брянщины прозвучали поэтические строки А. 

Софронова о брянских партизанах. 

...Закончился концерт хореографической композицией. Под музыку «Марша бригад 

коммунистического труда», на фоне огромной доменной печи участники художественной 

самодеятельности так размахивали красными и желтыми косынками, что создавалось 

впечатление, будто из огромной доменной печи течет раскаленный металл. 

Эмоциональное воздействие от этого театрализованного концерта было очень велико. 

Много нового и интересного узнали на нем участники и о героических боевых и трудовых 

подвигах знатных людей Брянщины. 

А вот спектакль-концерт, состоявшийся в Ленинградском концертном зале 

«Октябрьский». Он был посвящен 50-летию присвоения городу-герою имени В. И. 

Ленина (режиссер, народный артист СССР Г. А. Товстоногов). 

Пролог этого волнующего спектакля-концерта возвращал участников в суровые и горькие 

январские дни 1924 г., когда весь мир переживал кончину великого вождя трудового 

народа — Владимира Ильича Ленина. 

...Тишина. Только медленно опускается на землю снег. Нескончаем людской поток, 

идущий проститься с вождем. Звучат слова о том, что постановлением ВЦИК была 

удовлетворена просьба трудящихся Петрограда о присвоении их городу имени В. И. 

Ленина. 

И вот уже на сцене огромная масса ленинградцев с факелами в руках, как бы пришедших 

на площадь. От их имени рабочий, крестьянин и солдат произносят слова исторической 

клятвы города. И вся площадь повторяет: «Клянемся!». Клятва как бы переносится в наши 

дни. Вслед за первыми ленинградцами, давшими ее, священные слова повторяют 

сегодняшние трудящиеся города. 

Как апофеоз пролога выстраиваются на сцене огромные стальные буквы, образующие 

слово «Ленинград», будто выросшее из клятвы. Все дальнейшие эпизоды спектакля-

концерта построены как рассказ о выполнении великой клятвы, данной 50 лет тому назад. 

Вот он, прекрасный город над Невой. Вот и река: огромная голубая гладь воды, повисшие 

над нею мосты, скользящие яхты. 

Чередуются исполнители, рассказывая об этом городе в музыке, стихах, танцах и песнях. 



Но вот прервана, недопета последняя песня. Война. Голубой свет сменяется тревожными 

багровыми бликами. Номера этого эпизода символизируют суровые дни блокады, 

бессмертный подвиг Ленинграда. 

Победно звучат фанфары. Начиная следующий фрагмент, рассказывающий о воинах 

Ленинграда, по залу проходит сводный духовой оркестр. Один за  другим   эпизоды   

спектакля-концерта образно, ярко и красочно демонстрируют, как выполняют клятву, 

данную Ленину, рабочие, колхозники, деятели науки и культуры, спортсмены, молодежь 

Ленинграда, 

В финале спектакля-концерта происходит как бы осмысление того исторического пути, 

который наш народ прошел под руководством Коммунистической партии, великого 

Ленина. Так в огромной массовой сцене был показан и штурм Зимнего дворца, и бой с 

фашистскими захватчиками, и трудовой подвиг рабочих и колхозников. О штурме 

космоса рассказали кинокадры, которые демонстрировались на экране. 

Апофеозом концерта были революционные песни, которые исполнил сводный хор 

ленинградцев всех поколений... 

Итак, массовое шествие, театрализованный митинг, массовое представление и 

театрализованный концерт являются ведущими формами современного советского 

.массового праздника. 

Однако нельзя забывать, что в силу комплексного характера массового праздника ни одна 

из этих форм не встречается в нем в «чистом виде». 

Все эти формы массового праздника находятся в постоянном взаимодействии, 

взаимопроникновении и, ассимилируясь, приводят к возникновению новых форм. 

Так, например, родились митинг и концерты. Впервые они были проведены на съездах 

ВЛКСМ, а в наши дни прочно вошли в праздничный быт советского общества. 

Развитие нашего общества, успехи научно-технической революции, повышение 

материального и культурного уровня жизни трудящихся способствуют рождению новых 

форм массового праздника. Примером могут служить прошедшие с большим успехом во 

многих городах нашей страны светозвукоспектакли. Очевидно, в дальнейшем этот 

процесс будет еще более интенсивным и даст целый ряд праздничных форм, достойных 

нашей эпохи. 

Возрастающая роль массового праздника в культурно-просветительной работе тесно 

связана с происходящими в ней сегодня глубокими качественными изменениями. Одним 

из них является стремление культпросветчиков к расширению рамок своего воздействия 

на трудящихся, тяготение к более активным и глобальным формам. Это стремление тесно 

связано с изменениями в духовном облике советского человека. 

В настоящее время советский народ выступает не только потребителем культуры, но и ее 

творцом. Характерным для современного этапа развития культурной революции с пашей 

стране является самодеятельность масс. Эта современная тенденции пронизывает собой 

всю сегодняшнюю культурно-просветительную работу, в которой все более ощутима 

активизация масс, тяга к собственному творчеству, к самовыражению. Деятельный 

характер культуры выходит в развитом социалистическом обществе па передний план, и 



не случайно именно это подчеркивают современные исследователи, определяя само 

понятие социалистической культуры. 

Проблема изучения культурной самодеятельности масс важна для 

культпросветработника. Чрезвычайно актуальна мысль А. В. Луначарского о том, что «в 

культуру входят не только чистые формы идеологии, но и такие формы, которые 

непосредственно связаны с бытом» К ним относится и культурная самодеятельность масс. 

В клубе такая самодеятельность масс выражается в организации творческих коллективов, 

где создаются самодеятельные музыкальные, литературные, изобразительные 

произведения, кинофильмы. Однако эти виды самодеятельности более или менее узки и 

не удовлетворяют целиком потребности в активизации масс. Эту задачу выполняет 

массовый праздник, являющийся особым видом духовного творчества, в котором есть 

сиюминутный, неповторимый акт деятельности. 

Если любительские объединения, клубы по интересам, коллективы художественной 

самодеятельности, имеющие свою, вполне конкретную аудиторию, удовлетворяют 

потребность в межличностном общении, то праздник занимает важное место в культурно-

просветительной работе именно потому, что удовлетворяет потребность в массовом 

общении. 

Советский человек активно выражает свою общественную суть, свои политические 

чувства, активно проявляет свое отношение к тому или иному событию не только в клубе, 

в своем самодеятельном объединении или в кругу друзей, но и в рамках трудового 

коллектива, в рамках своего села, города, страны чувствует себя частицей огромной 

социальной общности — советского народа. 

Наиболее яркими примерами служат празднования в нашей стране 50-летия Советской 

власти, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 50-летия образования СССР. Эти 

праздники триумфально шествовали по стране в период 1967—1972 гг., наглядно 

продемонстрировав тягу советского человека к широкому праздничному общению, 

наполненному огромным социальным смыслом. 

Но речь идет не просто о широком социальном общении, а о социальном общении, 

художественно оформленном. Это также закономерный процесс, ибо социализм, который 

является началом эры освобождения всего трудового человечества, нуждается и требует 

все большего внедрения художественного начала в быт человека. В социалистическом 

обществе у всех его социальных групп растет потребность к художественному оформ-

лению быта как одному из видов культурной самодеятельности масс. В отличие от 

занятий тем или иным видом искусства в клубных коллективах такая самодеятельность 

представляет собой оформленное средствами искусства массовое общение. Например, 

коллективное исполнение песен и танцев, красочное карнавальное шествие, 

театрализованное массовое действие, не требующее предварительной подготовки и 

специальных художественных навыков. Такой вид массовой художественно оформленной 

самодеятельности характерен именно для праздника. Н. К. Крупская писала: «Искусство 

больше всего захватывает тогда, когда человек остается не только простым зрителем или 

слушателем, а сам принимает участие в массовом действии» 
2
. 

Массовые формы современной художественной деятельности (зрелища, массовые 

представления, театрализованные концерты) расширяют границы искусства. Это 

закономерно, ибо социалистическое общество заинтересовано не в отчуждении художе-

ственного творчества и превращении его в узкую сферу деятельности «элиты», а в 

слиянии художественного творчества со всеми сферами деятельности человека. 

Например, проникновение художественного начала в производство рождает техническую 



эстетику, слияние искусства и спорта породило такие виды спорта, как фигурное катание, 

художественная гимнастика. 

Мысль С. М. Эйзенштейна о специфике телевидения, которое способно «прямо и 

непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную 

интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой, 

бесконечно волнующей встречи с ним»
3
, имеет отношение и к массовому празднику. 
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В соединении искусства с массовыми формами социального общения и проявляется 

праздник как форма культурно-просветительной работы, являющийся, с одной стороны, 

фактом искусства, так сказать массовым театром, в котором народ предстает главным 

действующим лицом, с другой — фактом праздничной самодеятельности масс, 

художественно оформленного быта. Можно утверждать, что суть массового праздника с 

позиций культурно-просветительной работы в организации художественными 

средствами человеческого общения на таком уровне, какого не может достигнуть ни 

театр, ни все другие формы искусства и культурно-просветительной работы. 

Потребность в массовой праздничной самодеятельности характерна для наших дней. 

Кроме причин, о которых мы уже говорили, она вызвана в какой-то степени ростом 

массовых средств информации, в особенности телевидения, которое подчас подменяет 

самодеятельность личности созерцанием зрелища, развивает «отчуждение» личности, 

оставляя неудовлетворенной тягу к широкому общению, свойственную человеку, в 

особенности современному. Эту тенденцию развития массовых средств информации 

отмечает ряд социологов. Так, Б. А. Юферов, анализируя значение массового общения для 

формирования личности, пишет: «Его способность синтезировать и подменять собой дру-

гие виды и формы интеллектуального и эстетического воздействия на человека столь 

велики, что вызывают даже опасение за утрату человеком его личной активности и 

самостоятельности мышления» 
1
 

Еще более определенно высказывается Б. А. Грушин, утверждающий, что телевизор 

может создать «тип человека с исключительно пассивным восприятием культуры: 

способности и заг датки личности не только не получают дальнейшего развития, но, 

напротив, постепенно атрофируются за ненадобностью» 
2
. 

Однако окончательное решение данной проблемы лежит на путях не абстрактного 

соотнесения тенденций и возможностей современных средств массовой информации, а 

конкретного анализа их места и роли в условиях различных социально-экономических 

систем. В социалистическом обществе принимаются все необходимые меры для того, 

чтобы средства массовой информации служили задачам всестороннего развития 

индивидуальности и коммунистического воспитания личности. Этому соответствует не 

только принцип дифференцированное массовой информации применительно к различным 

социально-демографическим группам населения, но и включенность данных средств в 

единую систему коммунистического воспитания. 



Роль культурно-просветительной работы и массового праздника как одного из ее звеньев 

в единой системе коммунистического воспитания состоит именно в том, что он в 

известной степени дополняет массовые коммуникации, предоставляя выход заряду 

активной творческой энергии человека. 

Ведущей тенденцией современной воспитательной работы, вообще говоря, становится все 

большая интеграция усилий всех ее звеньев в едином воспитательном процессе. Это 

требует не только тщательной отработки специфики каждого звена, но и пристального 

внимания к исследованию пограничных областей, в которых усилия отдельных звеньев 

могут объединяться. 

Если говорить о телевидении и массовом празднике, то здесь пограничная область, на 

наш взгляд, довольно велика. 

Во-первых, телевидение все шире и шире использует массовый праздник как 

эффективную форму своей воспитательной работы. Примером являются различного рода 

телевизионные фестивали, праздники песни, конкурсы и состязания, праздники труда, в 

которые всякий раз превращаются передачи «От всего сердца». 

Во-вторых, праздник очень часто выступает в заимствованных у телевидения формах. 

Так,   например,   сегодня   в   состав многих праздников, гуляний, карнавалов входят 

КВН, «Голубой огонек» и т. д. 

Наконец, самая важная область соприкосновения праздника с телевидением состоит в том, 

что последнее может выступать в качестве всеобъемлющего стимулятора и резонатора 

праздничного настроя, помогает распространить его на огромные массы людей, вовлечь 

их в орбиту праздника, придав ему вид всеобщей акции. Не случайно вершиной, 

кульминационным моментом общегосударственных праздников советского народа стали 

транслируемые по телевидению из Кремлевского Дворца съездов торжественные 

заседания и праздничные театрализованные концерты, посвященные тому или иному 

событию. Большую роль во всесоюзном празднике играют и передачи, транслируемые по 

телевидению, такие, как «Праздничный вечер в Останкине», «Голубой огонек». 

Таким образом, значение массового праздника как средства общения людей чрезвычайно 

велико, ибо тяга людей к празднику как~в городе, так и на селе в настоящее время 

возросла. Благородные намерения культурно-просветительных работников по 

организации массовых праздников находят постоянно живой отклик советских людей. 

Одним из показателей: уровня жизни и морально-политического престижа современного 

общества становится свободное время личности или ее досуг, его количество, 

эффективное использование и организация. Вот почему в определенном смысле 

культурно-просветительную работу можно определить как педагогику досуга. 
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Вопрос о том, как разумно использовать свободное время, вообще говоря, не является 

новым. Особенность и новизна современной постановки его состоит в том, что речь идет о 

массовом досуге, об организации его в масштабах общества. 

Содержание досуга всегда раскрывается в конкретных видах деятельности. Некоторые 

исследователи насчитывают в сегодняшнем досуге около пятисот таких видов и форм. 

Эти занятия на досуге могут быть активными и пассивными, физическими и ум-

ственными, коллективными и индивидуальными. Они могут проходить дома или в 

общественных местах, самостоятельно или" под руководством специалистов. С точки 

зрения отдельного человека и культуры в целом значение занятий на досуге чрезвычайно 

велико, ибо они включают каждого в систему культурных ценностей, помогают их 

освоению, служат целям гармонического развития личности. 

Однако досуг не должен заполняться чем-то случайным, в нем всегда должны быть цель и 

стремление. Изменения в сфере досуга должны быть направлены на переход от простых 

ко все более сложным потребностям: от физических — к духовным, от индивидуальных 

—к общественным, от пассивной деятельности — к активной.  

Содержание досуга людей в настоящее время различно. Оно отличается своей культурной 

значимостью. Организация досуга в культурно-просветительных учреждениях должна 

строиться с учетом различного культурного уровня трудящихся. Каждый такой уровень 

по-своему корректирует формы культпросветработы. 

Одной из первичных форм организации досуга трудящихся с невысоким культурным 

уровнем в рамках культпросветработы будет развлечение. В этой форме досуг уже 

становится в какой-то мере целенаправленной, организованной и активной человеческой 

деятельностью. Развлечениями могут служить игры, участие в коллективных экскурсиях, 

присутствие на концерте или участке в танцевальном вечере, коллекционирование или 

другие виды любительства. Деятельность личности на уровне развлечения отвечает 

социально-психологическим ее потребностям и обычно проходит в небольших 

коллективах, в семье. 

Для людей, которые воспринимают массовый праздник только как развлечение, он будет 

служить з р е л и щ е м. Действенность зрелища во многом предопределяется характером 

вызываемых эстетических наслаждений или переживаний, поскольку зрелище адресовано 

не одному человеку и происходит публично. Социальная общность во время зрелища 

усиливает индивидуальное эстетическое восприятие человека и порождает коллективную 

эмоцию. Основу коллективной эмоции дает ряд взаимосвязанных факторов, таких, как 

красота, изобретательность, яркость зрелища. Одновременно зрелища всегда несут и 

познавательную нагрузку, перерабатывая специфическими средствами события прошлой 

и современной жизни, демонстрируя достижения науки и техники, ума и рук человека. 

Интересный искусствоведческий анализ различий между праздником и* зрелищем дает 

известный советский режиссер И. М. Туманов: «Массовый праздник, как правило, не 

предусматривает локальной сценической площадки и по существу не имеет границ, в то 

время как зрелище всегда вписывается в определенную сценическую площадку и 

локализуется четкими границами. Массовый праздник предполагает одновременное 

возникновение многочисленных очагов действия, причем его участники сами выбирают 

интересный для них в данную минуту объект, а массовое зрелище сосредоточивает 

внимание на одном, определенном объекте, имеющем в данный момент решающее 

значение. Заметим также, что массовый праздник практически может быть не ограничен 

строгими временными рамками, тогда как зрелище имеет заранее предусмотренный лимит 



времени. И, ^наконец, если зрелище может быть и часто является одним из элементов 

праздника, то противоположное исключено» 
1
. 

Активно влияя на эстетические переживания людей, зрелища воздействуют на весь их 

духовный мир. Содержание зрелища всегда классово и ориентировано на выработку 

вполне определенных, необходимых обществу ценностей. 

Являясь самостоятельным действием, рассчитанным преимущественно на эстетическое 

восприятие, ^зрелище не связано с самодеятельностью людей, которые довольствуются, 

как правило, лишь положением зрителя. Деятельность на уровне развлечения-зрелища 

отвечает социально-психологическим потребностям личности, но не исчерпывает их. 

Переход от развлечения к более высокому уровню досуга связан с пробуждением и 

развитием более сложных интересов личности, перерастающих рамки небольшой группы 

и выходящих в более высокие сферы человеческой деятельности, культуры. Постепенное 

развитие и усложнение досуга всегда происходит параллельно с расширением 

потребностей и интересов, с переходом их от индивидуальных через групповые к 

общественным. Одним из высших проявлений человеческого досуга на уровне общест-

венных и общекультурных потребностей является праздничный досуг, означающий 

такую организацию масс, которая в отличие от зрелища основывается не только на 

восприятии, но и на активном действии, связана с самыми различными формами само-

выражения, включает позитивное отношение массы людей к тем или иным датам, 

событиям, традициям, причем это отношение выражено активно, а не созерцательно. Быть 

на празднике — значит участвовать в нем, в том массовом действии, которое ос-

новывается на сопереживании и совместных действиях большой общности людей. Тот, 

кто сопереживает и содействует, оказывается не зрителем, а активным участником. 

1
 Туманов  И. М.  Режиссура  массовых зрелищ.  М.,  1963, с.  6—7« 20 

В условиях культурно-просветительной работы празднику соответствуют самые 

разнообразные клубные, уличные, стадионные, водные, парковые массовые действа: 

карнавалы, шествия, манифестации, митинги, фестивали. Все они рассчитаны не только 

на активное участие масс, но одновременно и на эстетическое восприятие, достигаемое 

зрелищностью праздников, их красотой, эффектом. Поэтому с точки зрения организации 

праздник — это всегда определенный комплекс мероприятий, сочетающий активное 

действие с восприятием зрелища. Такой праздник представляет собой сумму 

разнообразных акций, заключенных в единовременные рамки. 

Представьте, что вы попали на праздник проводов русской зимы в какое-либо село, район, 

город. Закружившись поначалу в едином веселом праздничном вихре народного гуляния 

или ярмарки, вы в следующий момент начнете искать себе занятие, соответствующее 

вашим интересам. Праздник щедро предоставит вам возможность посмотреть цирковое, 

кукольное или какое-либо другое представление, концерт художественной самодеятель-

ности или кинофильмы, принять участие в  разнообразных  конкурсах, от шуточных до 

серьезных, творческих и исполнитель 

ских, поиграть в смешные и серьезные игры, померяться силой и 

ловкостью в спортивных состязаниях, почитать книги и газеты, 

просто встретиться с друзьями за самоваром, посмотреть на 

веселящихся со стороны,— словом, массовый праздник выступает едва ли не как самая 

всеобъемлющая форма культурно-просветительной работы, которая не ограничивается 

лишь рамками клуба, улицы или парка. Больше того, в момент самых значительных 

всенародных торжеств праздник превращается, как уже 



говорилось, в огромную по масштабам массово-политическую 

кампанию, синтезирующую деятельность театров и концертных 

организаций, прессы, радио и телевидения, клубов, Дохмов и 

Дворцов культуры.     

Дело еще и не только в том, что праздник — это сумма одновременно происходящих 

массовых мероприятий. Педагогическая ценность его определяется тем, что это гибкая, 

динамичная воспитательная система, позволяющая удовлетворить одновременно людей с 

разным культурным уровнем, поднимая их на все более высокие ступени. Рассмотрим в 

качестве примера один из наиболее распространенных и типичных   современных  

сельских 

праздников — Праздник Урожая. 

        Если оставить в стороне фольклорные особенности и местную 1   специфику, то 

схема этого праздника такова: 

        1. Праздничное шествие с показом результатов сельского труда. 

        2. Митинг или рапорт об итогах работы. 

        3. Чествование героев труда. 

        4. Театрализованная интермедия,   концерт   или   представление в честь Праздника 

урожая. 

       5. Организованное праздничное веселье (гулянье, бал). 

  В Празднике урожая имеется комплекс мероприятий. Эти мероприятия отвечают 

различным уровням досуга людей, разным целевым установкам. Одни люди пришли на 

праздник развлечься, посмотреть на яркое, красочное зрелище или просто потанцевать; 

другие стали участниками или театрализованного шествия, или концерта как 

самодеятельные артисты; третьи приняли участие в торжественном подведении итогов 

общего труда. 

Таким образом, Праздник урожая свидетельствует о том, что каждый зритель может 

проявить себя в нем и как исполнитель, и как организатор, т. е. стать активным 

участником праздника. Усилия сценаристов и режиссеров всегда направлены на то, чтобы 

все участники массовых праздников принимали в нем самое активное участие. 

Воспитательный же эффект праздника может проявиться в том, что под его влиянием 

зритель захочет в последующем стать активным участником такого праздника. 

Эти потенциальные возможности, заложенные в массовом празднике, делают его важной 

формой современной   культурно-просветительной работы и определяют повсеместно 

растущий к нему интерес. 

Тематика и содержание праздников тесно связаны с социально-экономическими 

изменениями, происходящими в советском "обществе, с изменениями в духовной жизни 

нашего народа. 

Генеральной линией развития советского массового праздника является праздничное 

осмысление труда. Это, например, серия праздников, посвященная специальности и 

профессии. Первым утвердилось в трудовых коллективах страны посвящение в рабочий 



класс, ставшее сегодня массовым советским праздником. Несколько позднее родилась 

праздничная традиция посвящения в хлеборобы, также укрепившаяся повсеместно. По их 

примеру возникали затем посвящения в другие специальности. В них ярко проявилась 

инициатива и самодеятельность, неистощимая выдумка и фантазия народа. Всесоюзные 

праздники по ведущим-профессиям, ведущим отраслям промышленности, рожденные 

потребностью народа, формируются в законченную систему праздников труда и 

закрепляются государственными актами. Инициатива народа создает праздники 

чествования* героев пятилеток, праздники дружбы города и села, проходящие почти вез-

де под знаком серпа и молота. Праздники дружбы народов организуются в форме 

двусторонних встреч и фестивалей, митингов, дней культуры. В большое праздничное 

торжество превращаются конкурсы по профессиям. Наконец, вершиной сегодняшних 

праздников становятся всеобщие красные субботники, воскресники-— подлинные 

праздники коммунистического труда. 

Если в эксплуататорском обществе существовал и существует поныне антагонизм между 

официальными государственными торжествами и народными праздниками, то в 

социалистическом обществе в их проведении наступило полное, гармоничное слияние 

этих двух линий развития массового праздника. Более того, практика свидетельствует о 

взаимодействии инициативы масс и государственного начала. Возникнув в одном или 

нескольких коллективах, в некоторых селах, городах, праздник распространяется по 

стране и в случае всенародного признания и целесообразности закрепляется 

государственным актом, 

Таково место массового праздника в современной культурно-просветительной работе. 

  

Глава II.  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 

Рассматривая праздник как вид культурной самодеятельности масс, следует помнить 

слова В. И. Ленина о том, что для научного исследования любого общественного явления 

необходимо иметь исторический взгляд на все его развитие в целом. 
1
 

Заметим, что история массовых праздников пока еще ждет своих исследователей. До 

недавнего времени она рассматривалась лишь в контексте общей истории искусств 

(особенно литературы и театра). Между тем массовые праздники всегда занимали видное 

место в системе воспитания и организации досуга, характерной для каждой исторической 

эпохи. 

Краткое, фрагментарное рассмотрение истории массового праздника можно начать с 

эпохи Древней Греции и Рима. Разумеется, праздники были и значительно раньше, они 

сопровождали развитие человеческого общества с самых первых этапов его 

существования. Однако эти праздники были стихийны, не вычленялись из единого 

жизненного потока. 

В эпоху Древней Греции и Рима мы видим тщательно подготовленные и организованные 

народные празднества, несущие в себе элементы сценарной разработки, режиссуры, 

выдвигающие специальную категорию организаторов. 

У древних греков праздник являлся одной из самостоятельных, развитых и чрезвычайно 

популярных форм досуга, представлявшегося им более деятельным и активным 

состоянием, чем труд. Именно поэтому большинство древнегреческих праздников носило 



характер игр, состязаний. Известны, например, Дельфийские, Пифийские, Немейские, 

Панафинские игры. Вершиной греческих игр-праздников и своеобразным спортивным 

театром стали знаменитые Олимпийские игры, проходившие в специально выстроенном 

городе Олимпии раз в четыре года. На время игр полностью прекращались распри и 

войны между полисами. 

Возникнув в 776 г. (по новому греческому летосчислению), Олимпийские игры 

просуществовали 1000 лет до 394 г. н. э., затем были возрождены в конце XIX в. Пьером 

де Кувертеном и дошли до наших дней как один из самых популярных праздников 

молодости и красоты. 

Среди множества празднеств, проводившихся древними греками, можно отметить, как 

наиболее яркие и организованные, праздники в честь бога плодородия Диониса — 

дионисии. Причудливо и тесно переплетавшие мифологию и реальную жизнь эллинского 

общества, дионисии проходили три раза в году и представляли собой сочетание шествий, 

обрядовых церемоний с состязаниями и хороводными играми афинских граждан. С тех 

пор в историю праздника вошли такие термины, как «зрелища», т. е. места для зрителей в 

специальном каменном театре; «карнавал»— от «каррус навалис», т. е. корабельная 

колесница, на которой прибывал в Афины Дионис и которая возглавляла красочное 

шествие в честь его прибытия. 

В дионисиях можно различить три основные части: 

1)          Ритуальную — с жертвоприношениями и процессией в честь Диониса. 

2)    Гражданскую — с общегородскими состязаниями в беге, борьбе, песнях, плясках. 

3)    Зрелищную — с выступлениями профессиональных мимов, жонглеров, клоунов. 

Афинские дионисии были массовыми праздниками, их основной частью являлась именно 

гражданская часть. Обычно каждый район (фила) Афин готовил свою команду для 

состязаний и хор. Сам процесс соревнований был театрализован. Он начинался с 

церемониального прохождения судей и соревнующихся, далее следовали отдельные 

выступления команд в виде песенно-речитативного диалога с проходом, танцем и 

«наступлением» соревнующихся друг на друга. (Можно провести аналогию и сравнить 

эти соревнования с русской хороводной игрой «А мы просо сеяли...», издревле широко 

распространенной на Руси.) Театрализованная схватка двух групп, осыпавших друг друга 

остротами, втягивала в соревнование огромную массу людей, создавала праздничную 

атмосферу. 

Чрезвычайно любопытна и поучительна была роль профессиональных актеров, 

композиторов, поэтов, художников при. подготовке и проведении дионисии. Они 

«закреплялись» по филам, помогали готовить команды и хор, составляли нечто вроде сце-

нариев районных выступлений, писали тексты песен и диалогов, ставили действие своих 

команд, сообща создавали общегородской сценарий, как мы бы сейчас его назвали. 

Профессионалы часто выступали как застрельщики, зазывалы, импровизаторы, 

организаторы игр и театрализованных схваток и уже только в самом конце праздника 

показывали свое искусство. 

Таким образом, праздники в Древней Греции — один из первых образцов организованного 

массового действа, в котором проявлялись такие специфические черты, как массовость, 

комплексность, зрелищность, игровой характер. 

1
 См.: Ленин   В,   И.  О государстве.— Поли, собр. соч. Изд% б-е, т. 39, с. 68, 



  

Совершенно иными выглядят праздники Древнего Рима, хотя своими корнями они уходят 

в греческие, так как, эллины были ближайшими соседями древних римлян. Однако, 

несмотря на влияние эллинской культуры, в Древнем Риме заметно изменяются 

содержание и формы праздника. Здесь уже не всеобщее массовое действо, в каком 

активно проявляли себя все афинские граждане, а чаще всего зрелище, в котором было 

четкое разделение на участников и зрителей. 

Именно с тех пор входит в праздничный обиход понятие «зрелище» как синоним понятия 

«праздник». 

Метаморфоза, происшедшая с древнеримскими праздниками, не случайна. Достаточно 

вспомнить политическую обстановку в Римской империи, обстановку жестокой классовой 

борьбы между паразитирующей бюрократической верхушкой и обнищавшими люмпен-

пролетариями. Империя держалась на силе, и в этих условиях нужно было во что бы то ни 

стало отвлечь народ от политики, от классовой борьбы. Именно на такой эффект была 

рассчитана политика римских императоров, культивировавшая паразитизм среди римлян. 

Широкой популярности достиг лозунг римской толпы: «Хлеба и зрелищ», 

охарактеризованный К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным как паразитический. 

Римские зрелища представляли собой триумфальные шествия императоров, 

гладиаторские бои, навмахии, или сражения на воде, цирковые состязания. В них 

театрализованные картины выдающихся военных побед длились по многу дней и ночей. 

Так, открытие в 80-м году н. э. колоссального амфитеатра Флавиев, получившего позднее 

название Колизея, длилось с краткими перерывами около 100 дней. 

Нужно заметить, что в зрелищах Древнего Рима большого совершенства достигла 

сценическая техника, расширились выразительные средства. Вершиной зрелищных 

построек был уже упомянутый нами Колизей, до сих пор поражающий воображение 

каждого, кто приезжает в Рим. 

Колизей славился не только своей грандиозностью, но и технически совершенной 

двигающейся ареной, сценическими механизмами, позволявшими, например, превратить 

арену в гигантское озеро или «выстроить» на ней огромный лес. 

Следует отметить, что римские зрелища сочетали в себе феерию и натурализм. Известно, 

что Цицерон, Сенека и другие знаменитые римляне хотя и негодовали по поводу 

чрезмерного натурализма кровавых зрелищ, однако сходились на том, что они не-

обходимы для гармоничного воспитания воина. 

Плиний Младший приветствовал зрелища, «не расслабляющие души людей», а император 

Аврелиан выразился в одной из своих речей совсем откровенно: «Предавайтесь 

увеселениям. Занимайтесь зрелищами. Пусть нас занимают общественные нужды, а вас 

— развлечения». 

Изменение характера праздников в Древнем Риме соответствовало измененному 

пониманию досуга и наметившейся тенденции к его деградации. Досуг из общественной 

становится личной ценностью, начинает пониматься как праздное, а не активное 

состояние человека, все чаще предполагает отчуждение от общества, а не слияние с ним, 

как это было у древних греков. 



В средние века расслоение массового праздника продолжается еще более интенсивно и 

выливается в его поляризацию. 

С одной стороны, в этот период утверждаются официальные 

празднества церкви и феодального государства, прославляющие 

существующий порядок, величие власти. С другой — неофициальные, народные действа. 

Причем именно праздники «смеющегося на площади народа» были по-настоящему 

праздничными, 

наиболее массовыми, ибо они всегда были связаны со стремлением к идеалу, устремлены 

в будущее. В то же время официальные празднества этого стремления не отражали, 

наоборот, они 

утверждали незыблемость существующего порядка, а потому от 

ражали вчерашний день. Отсюда «серьезный», ложно пафосный тон официальных 

праздников средневековья, отрицание игрового 

и смехового начал.                                                                           • 

Заметим также, что официальные праздники средневекового общества развивали еще 

одну функцию, ранее им почти не свойственную — праздничное утверждение 

господствующего класса. Такая трактовка массового праздника также связана с дальней-

шим изменением понятия о досуге. 

В средние века досуг перестает быть свободным самопроявлением личности, 

противостоит «мирской суете» и почти целиком находится во власти церкви, 

ограничиваясь у большинства людей лишь церковными праздниками, которых по 

календарю католической церкви, например, было 115. Еще со времен раннего 

феодализма, когда церковь была крупнейшим землевладельцем и могущественной 

политической силой, она стремилась к захвату массового празднества и превращению его 

в орудие своей пропаганды. В силу этого скромная поначалу религиозная процессия, 

служившая отправлению культа, превращается в организованное пышное шествие. 

Богатство церкви позволяет придать этим шествиям характер пышного зрелища, 

захватывающего роскошью костюмов, искусно изобретенной игрой с вещами как 

элементарным моментом театрализации. Все это позволяет расширить церковный обряд 

до массового праздника. Такая театрализованная церковная процессия как основной вид 

средневекового празднования достигла особого расцвета к XIV—XV вв. 

Наряду с развитием церковных праздников успешно развивается и их антипод — 

народные площадные действа, пародировавшие подчас официальные торжества. Такими 

были, например, широко распространенные в средневековой Европе «праздники 

глупцов». 

В России в противовес официальным празднествам церкви развивались яркие, 

необычайно массовые народные гулянья, которые были для народа своеобразной 

отдушиной в подневольной жизни, создавали атмосферу иллюзорной свободы, 

мимолетную возможность  сообща высмеять   социальное зло. Внешняя   веселость этих 

народных гуляний была реакцией на жестокость и нелепость господствующих порядков, 

своеобразным протестом против угнетения. Это очень хорошо понимали власти, из века в 

век неусыпно державшие под надзором   места   массовых   народных гуляний, постоянно 

предпринимавшие попытки вытравить из них социальную сущность, классовый характер. 

Заметим, что в эпоху господства религиозной ортодоксии творческая активность в сфере 

досуга вообще была делом далеко не простым. В России, например, светские и духовные 

власти жестоко расправлялись со скоморохами   и   «глумотворцами» — душой   

народных   гуляний. Уже Стоглав в XVI в. осудил «скоморошьи потехи» и «бесовские 



позорища»,   а   в   царствование   Алексея   Михайловича   скоморохи терпели 

постоянные гонения. «Когда воцарился первый Романов, а особенно при сыне его 

Алексее церковь   и   боярство истребили     «скоморохов»    и    калик     перехожих...»
1
 

— писал А.М.Горький. 

Однако стремление народа к празднествам было постоянным, и организаторы их 

сохранились под маской профессиональных «народных забавников», «увеселителей 

черного люда», петрушечников, раешников, дедов-балагуров, панорамщиков и т. д. С 

ростом значения городов и развитием городской буржуазии тесно связаны мистерии, 

широко распространенные в XIV— XVI вв. На них еще сильна печать церкви, но в то же 

время в них все более и более проявляются светские интересы. Массовые самодеятельные 

праздники в средневековом городе строились двояким образом. 

С одной стороны, существовал своего рода передвижной театр, в котором каждая 

отдельная гильдия или цех берет на себя оборудование особого помоста, поставленного на 

четыре колеса, и исполнение на нем части массовой инсценировки. Эти телеги (пэджент) 

имели два яруса. В нижнем ярусе любители-актеры одевались, в верхнем, открытом со 

всех сторон, играли так, чтобы все зрители могли их видеть и слышать. Пэджент — это 

первая 'передвижная сценическая площадка массового праздника, специально для него 

созданная. Несколько таких передвижных площадок ездили по городу и играли в 

различных его местах одновременно, а затем менялись местами, исполняя один за другим 

все эпизоды представления. Именно такого рода массовый театр на исходе средних веков 

был распространен в Англии, Фландрии, Испании. Он ценен для нас первыми попытками 

создания передвижной сцены для праздничного представления, более тщательной, чем 

прежде, драматургической и режиссерской его разработкой. 

С другой стороны, во Франции, Германии и Италии установился другой способ 

инсценировки. Здесь все действие сосредотачивалось на центральной площади города и 

распределялось по различным ее местам, на которых либо выстраивались помосты, 

беседки, домики, либо использовались балконы, площадки, выступы, ворота зданий и т. д. 

Этот вид массовой инсценировки впервые использовал в виде естественной сценической 

площадки площади, здания и другие места. 

То направление массового праздника на улице, которое в наши дни стало одним из 

ведущих, как мы видим, корнями своими уходит в средние века. 

Городские праздники в средние века отличались массовостью, а главное — носили ярко 

выраженный самодеятельный характер. Корпорации, или гильдии, города брали на себя 

инициативу и всю организацию массовой инсценировки, к участию в которой 

привлекалось до пятисот любителей-актеров. Обычно городской средневековый праздник 

включал в себя центральную инсценировку на ту или иную тему, которой был посвящен 

праздник в целом, и массовое костюмированное шествие по городу, отличавшееся особой 

яркостью и красочностью. Передвижные площадки, или пэдженты, органически 

включались в такое шествие и были теми центрами, вокруг которых шествие 

формировалось. Кроме них, в празднично украшенной толпе было много костюмирован-

ных фигур, театрализованных групп, макетов и чучел, декорированных колесниц. 

Важным элементом шествий был костюмированный праздничный показ отдельных цехов 

и гильдий. Интересно, что средневековое шествие было не хаотичным, а обязательно 

имело в основе своей сценарий, соответственно которому располагались 

театрализованные группы людей. 



Очень часто сценарий мистерии и шествия делался самими горожанами. Этим занимались 

обычно риторические камеры — первые самодеятельные литературно-творческие 

общества городов и отдельных гильдий. 

Массовые праздники средневекового города, как и светские постановки, так и 

театрализованные шествия горожан, выросшие из игр на масленицу, представляют собой 

важный шаг вперед в разработке драматургии и режиссуры массового праздника. Не 

случайно, например, В. В. Маяковский использовал именно эту форму и назвал свое 

красочное представление «Мистерия-буфф», подчеркивая его яркий, массовый, 

праздничный характер. 

Дворянство, феодалы также обращали огромное внимание на создание своего ритуала, 

причем делали его пышным, подчеркивающим могущество класса и в то же время 

замкнутым, классовым. Праздники дворян обычно проходили в тех же городах и должны 

были быть зрелищем для других классов — в сфере праздника шла непрерывная борьба 

дворян и буржуазии за политическое влияние. 

1
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Большой интерес представляют наиболее тщательно разработанные праздники дворян — 

рыцарские турниры. Собственно, турнир — это сражение двух групп; кроме того, было 

известно еще два типа турниров: джостра — ряд поединков один на один и багордо — 

маневрирование с оружием в руках. Рыцарские поединки этих типов, сопровождавшиеся 

специально разработанным ритуалом, который передавался из поколения в поколение, 

составляли турнир как чрезвычайно активный массовый праздник дворян и зрелище для 

всего остального города. Ритуал, сопровождавший турниры, включал в себя несколько 

основных моментов. Большое внимание придавалось моменту оповещения города о 

предстоящем турнире. Обычно за несколько дней до него по городу несколько раз 

проезжали гонцы, герольды, объявлявшие в самых людных местах о предстоящем 

состязании. Интересен был момент въезда партий или отдельных дворян в город. Обычно 

он проходил в виде яркого костюмированного шествия, подчиненного той или иной теме, 

чаще всего военной. Это был не парад участников, а именно театрализованное шествие, 

которое имело Целью привлечь внимание горожан к турниру. 

Прибыв в город, участник турнира вывешивал из окон дома, где он остановился, свое 

знамя и посылал судьям свой шлем и меч как заявку на участие в турнире. Далее следовал 

парад участников перед судейской коллегией и перед дамами, которые имели право 

отвода рыцаря от участия в турнире, если считали его недостойным. Рыцари, прошедшие 

такой контроль, приносили клятву соблюдать законы турнира и только тогда получали 

право въезда на площадь поединков. Она была красочно декорирована и специально 

оборудована: в центре создавалась площадка для боя, а по бокам ее ложи и помосты. 

Интересно был разработан еще один момент — вызов на поединок, когда рыцарь бросал 

перчатку к ногам своего будущего противника и получал благословение на бой от своей 

дамы, которой этот поединок посвящался. 

Рыцарские турниры — это дворянские праздники с тщательной режиссерской 

разработкой, с постоянным ритуалом, отдельные элементы которого, такие, как 

предваряющее турнир шествие, детальная разработка действия и т. д., интересны для 

исследователей и работников культпросветучреждений и в наши дни. 

В эпоху Возрождения городские и дворянские празднества постепенно ликвидируют 

монополию церкви в праздничной жизни общества. Этому способствует и изменяющееся 

понимание досуга, который снова начинает использоваться для просвещения и развития 

личности. Не случайно гуманисты Возрождения «вписывают» праздник в картину 

идеального общества. 

Тонназо Кампанелла рассматривает народные празднества как проявление 

целесообразного демократического и высоконравственного образа жизни, 

соответствующего природе и свету человеческого разума. 

Позже, в трудах французского коммуниста-утописта Морелли празднества и увеселения 

рассматриваются как средства восстановления сил и здоровья человека, как важный 

способ регулирования общественных отношений. 

Именно такими предстают перед нами празднества Великой французской революции, 

когда на очень короткий срок слились воедино две праздничные линии — официальная и 

народная. С первых дней революции происходит сплочение и объединение широких масс 

мелкой и крупной буржуазии, могучий подъем классового самосознания, тотчас же 

проявившийся в массовых торжествах, стихийно вылившихся на улицы и площади 

Парижа и столь же стихийно захвативших всю территорию революционно настроенной 



Франции. По предложению Робеспьера Конвентом было установлено девять народных 

празднеств, которые разработал и представил на утверждение знаменитый художник 

Давид в 1793 г. 

Эти праздники представляли собой значительный шаг вперед в истории массового 

праздника, корнями своими уходили в народ, хотя подчас и сохраняли несколько 

помпезный характер. Их методическая ценность состоит ,в том, что в них впервые в пол-

ном объеме присутствовал сценарий, в котором тщательно разрабатывалось все 

праздничное действие. Значительно расширилась и палитра выразительных средств 

режиссуры праздника. Так, в качестве выразительного средства широко использовалось 

хоровое пение. К одному из революционных праздников Давид готовил сводный хор из 

2,5 тыс. стариков, юношей, женщин, девушек. Каждая возрастная группа составляла хор, а 

кроме того, объединялась в сводный хор. Праздник был построен на театрализованной 

перекличке всех этих хоров и на их объединенном финальном выступлении. 

Главную часть всех празднеств французской революции составляли торжественные 

шествия народа. Однако в отличие от средневековых шествий это было тщательно 

продуманное и разработанное непрерывное действие с остановками и различными 

акциями у памятных мест революции и Парижа, с обязательным кульминационным 

действием, ради которого шествие и затевалось. 

Подготовленное шествие и всеобщее итоговое действие превращались в гражданский акт 

необычайной силы. 

Вот одно из подобных шествий на празднике республиканского единения. Несколькими 

колоннами жители Парижа стекаются на площадь Бастилии, откуда далее следует единое 

шествие. В праздничной строго организованной колонне следуют группы знаменосцев, 

членов Конвента, представителей 86 департаментов Франции, солдат революционной 

армии, жителей районов Парижа. Среди движущихся много специально подготовленных 

театрализованных групп, каждая из которых что-либо символизирует. Так, на колеснице, 

запряженной восьмеркой белых лошадей, в сопровождении военного эскорта провозят 

символическую урну с прахом героев, отдавших жизнь за революцию. Далее движется 

телега с символическими останками атрибутов    королевской власти. (Такие 

театрализованные группы, символические атрибуты, специально построенные 

символические фигуры весьма характерны для всех праздников французской революции.) 
Шествие республиканского единения, построившись на площади 

Бастилии, направляется к специальной арке. Здесь происходит символическое действие: 

сжигаются атрибуты королевской 

власти, и как бы из пламени, пожирающего их, вылетают сотни 

белых голубей — символ свободы. Праздничное шествие парижан движется далее к 

Марсову полю, где возвышается по 

строенный специально к празднику Престол Отечества. Делегаты всех районов Парижа и 

департаментов Франции возлагают 

к нему свои дары. Сюда же выносятся скрижали Прав Человека, 

Акт о Конституции и урна с прахом героев. Собравшийся народ 

приносит торжественную присягу защищать до конца революцию. Праздник 

заканчивается орудийным салютом и пением 

«Марсельезы». 

Интересно был задуман и проведен Робеспьером праздник Разума, или, как его еще 

называли, Триумф Вольтера. Здесь также было красочное шествие парижан с 

аллегорическими фигурами и построениями, изображавшими Жизнь, Труд, Науку, Свет. 



На одной из центральных площадей, куда направлялось шествие, была выстроена 

огромная фигура, олицетворяющая Разум, скрытая от взоров собравшихся черным 

покрывалом. Центральным моментом праздника было сожжение этого покрывала — из 

мрака и огня вырастал ослепительно белый, нетленный Разум. 

Во всех этих и многих других праздниках очевидно стремление сценаристов и режиссеров 

к образному театрализованному действию, к созданию праздничной символики. 

Праздничные всенародные торжества Великой французской революции имели огромное 

воспитательное значение, поддерживали революционную атмосферу Парижа, побуждали 

парижан к борьбе за дело революции. Однако эти праздники были яркой вспышкой, а не 

закономерностью в историческом развитии праздничной культуры человечества. 

В условиях капитализма даже массовый народный праздник сузился и исказился, 

проникся коммерческим духом или ограничился рамками частного быта. Исследователь 

М. П. Бахтин справедливо замечает, что частный и комнатный праздник человека 

буржуазной эпохи все же сохраняет в себе в искаженном виде исконную природу 

праздника (открытые двери, изобилие, смех, переодевание, пожелания). Такой праздник 

превратился преимущественно в форму отдыха и развлечения. Эти празднества со-

ответствовали главной функции досуга в капиталистическом обществе — 

восстановлению   затраченных сил,   «отключению»   от механической, нередко сидячей, 

лишенной самостоятельности работы. 

Естественное же стремление людей к праздничности в XIX — начале XX века чаще всего 

использовалось государством для организации пышных официальных торжеств по тому 

или другому поводу, утверждавших незыблемость существующего строя. 

В массовых праздниках в царской России конца XIX — начала XX века самодержавие 

стремится использовать в целях официальной пропаганды любую, складывавшуюся в 

народе праздничную ситуацию. Не случайно праздники в честь побед русской армии и 

флота, особенно популярные и живучие в памяти народной, так называемые 

викторианские праздники, являлись в XIX — начале XX века одной из основных линий 

официальных торжеств. Причем, используя отношение широких народных масс к той или 

иной исторической дате, т. е. определенную праздничную ситуацию (1000-летие России, 

200-летие основания Петербурга, 100-летие Бородинской битвы, 50-летие обороны Се-

вастополя), устроители празднеств создавали верноподданнические монархические 

манифестации, носившие якобы всенародный характер и демонстрировавшие 

>«трогательное единение» народа с императором. В майские дни 1903 г., когда 

самодержавие пыталось отметить 200-летие Петербурга как «великое всенародное 

торжество», городской комитет РСДРП в специальной листовке выступил с призывом не 

справлять юбилей «трусостью и холопством, а отметить его борьбой против царизма и 

эксплуатации за новую Россию». «Искра» в те дни писала- о том, что правительство было 

вынуждено принять ряд мер по охране своего праздника от якобы подготавливавшегося 

на Невском проспекте «бунта рабочих и студентов» -
1
. Одним из первых праздников 

рабочего класса было Первое мая — Международный праздник, день боевого смотра сил 

трудящихся всех стран. Установлен в июле 1889 г. на Парижском конгрессе II 

Интернационала с целью объединения международного пролетариата в борьбе за 8-

часовой рабочий день. Установление Первого мая как Международного праздника сви-

детельствовало о росте международной солидарности пролетариата. В резолюции 

конгресса II Интернационала говорилось: «Назначается великая международная 

манифестация в раз навсегда установленное число таким образом, чтобы разом во всех 

странах и во всех городах в один условленный день трудящиеся предъявили 



общественным властям требования ограничения законом рабочего дня до восьми часов, а 

также выполнения всех других постановлений международного конгресса в Париже»
2
. 

1
 «Искра», 1905, 1 июля.   ' .  

2
 Первое мая в царской России. 1890—1916 гг. М., 1939, с. 2. 

 

  

 

 



Принятие резолюции о праздновании Первомая было связано с событиями, 

происшедшими 1 мая 1886 г. в США, В этот день по всей стране прокатилась волна стачек 

и демонстраций. В одном из крупнейших промышленных центров США — Чикаго — 

стачка была почти всеобщей. Там прошла массовая демонстрация, подвергшаяся 

нападению полиции. 4 мая в Чикаго собрался массовый митинг протеста. Во время 

митинга провокаторы бросили бомбу. На основе ложных показаний провокаторов не-

сколько организаторов митинга были казнены, многие его участники осуждены на 

длительное тюремное заключение. Майские события в США показали трудящимся всего 

мира необходимость боевого сплочения пролетариев всех стран для борьбы с капи-

талистическим строем. 

Миллионы рабочих горячо откликнулись на призыв ежегодно отмечать Первое мая как 

революционный праздник рабочего класса. Впервые Первомай был проведен в ряде стран 

в 1890 г. и с этого времени отмечался ежегодно. 

В начале XX в. в связи с особенностями возникновения и развития рабочего движения и 

деятельностью марксистской партии нового типа, созданной В. И. Лениным, 

празднование Первого мая в России с самого начала носило характер непримиримой ре-

волюционной борьбы против самодержавия и капитализма. 

Деятельность созданного в 1895 г. В. И. Лениным в Петербурге «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» способствовала не только дальнейшему распространению 

празднования Первомая, но и изменению характера празднования: от конспиративных 

собраний и тайных сходок за городом, в лесу, рабочие переходят к проведению 

первомайских стачек. С переходом рабочего движения к открытой политической борьбе 

против самодержавия первомайские стачки сопровождаются уличными демонстрациями. 

Первомайская политическая демонстрация, в которой приняло участие до 10 тыс. человек, 

состоялась 1 мая 1900 г. в Харькове. Рабочие несли красные знамена и транспаранты, на 

которых были написаны требования 8-часового рабочего дня и политической свободы. 

Первомайские демонстрации трудящихся 1890—1917 гг. сыграли известную роль в 

завоевании народных масс России под знамя Коммунистической партии, в подготовке 

социалистической революции. 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новому периоду в 

истории массового праздника. Советские массовые праздники, рожденные в горниле 

Октября, отличаются четким политическим содержанием, проникнуты высоким 

гражданским пафосом. Они утвердили в качестве своих главных принципов активную 

борьбу за коммунистические идеалы, демократизм, связь и взаимодействие 

профессионального и самодеятельного творчества. 

А. И. Пиотровский выделяет три основные линии развития советского массового 

праздника, соответствующие его назначению в советском обществе 
1
. 

1. Идущее от масс праздничное оформление революционного быта. 

2.       Новые формы массовых зрелищ, вытекающие из нового праздничного быта. 

3.       Новые формы профессионального искусства, связанные с обслуживанием 

революционных празднеств, художественным производством. 

Все эти линии тесно переплетены и могут развиваться как в отдельности, так и в 

сочетании друг с другом. Границу между ними подчас трудно определить. Если 

первоначально они и развивались отдельно, то с годами тенденция к совмещению всех 



трех линий в едином массовом празднике все более и более растет. Рассмотрим подробно 

каждую из трех линий развития советского массового праздника, наметившуюся в первые 

годы Советской власти. 

Первой из них является очень точно подмеченное А. И. Пиотровским праздничное 

оформление революционного быта рабочих и крестьян.Речь идет о массовых 

театрализованных шествиях, демонстрациях, митингах, манифестациях, в которых 

отражался бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов 

митинговый демократизм трудящихся масс. В этих первых революционных праздниках 

Октября отчетливо было видно, как естественный порыв масс соединяется с творческим 

замыслом руководителей. 

Первоначально массовые праздники были неотделимы от политических выступлений 

пролетариата и составляли их продолжение. В 1917—1918 гг. наибольшее 

распространение получил ми-"тинг-концерт, в котором форма политического собрания 

сочеталась с концертно-зрелищной программой. Объединение это, однако, иногда было 

механическим, не связанным единым авторским замыслом. Такими же были и первые 

массовые шествия, манифестации, демонстрации. Обычно они не отличались разнообра-

зием, почти не содержали элементов театрализации и состояли из шествия под знаменами 

с оркестром и коллективного пения. Однако уже и тогда наблюдались попытки 

разнообразить выразительные средства этой несложной массовой формы. Так, во время 

маевки 1918 г. на Марсовом поле в Петрограде клятву на верность рабочему классу 

каждый участник выражал ударом молота по сооруженной в центре поля наковальне. 

Позднее были предприняты первые попытки, взяв за основу такие формы политической 

агитации, как митинг, шествие, манифестация, , создать массовые театрализованные 

действия трудящихся, по- 

1
 См.: Массовые-празднества. Л., 1926, с. 55—56* 



священные тем или иным важным революционным событиям и памятным датам. В этих 

первых революционных праздниках все подчинялось единому авторскому замыслу, 

предусматривались элементы театрализации, расширялась палитра выразительных 

средств. Так была, например, проведена в октябре 1918 г. праздничная демонстрация в 

Петрограде, посвященная первой годовщине революции. Город в эти дни был впервые 

декорирован и украшен по единому художественному замыслу; торжественные шествия 

колонн выливались в театрализованное народное гулянье на улицах и площадях города, 

сами колонны представляли собой продуманное и хорошо организованное зрелище. 

Еще интереснее был замысел празднования первой годовщины Октября в Москве. Здесь 

демонстрация трудящихся заканчивалась театрализованным митингом-концертом, 

сценической площадкой которого было Лобное место на Красной площади, де-

корированное по эскизам С. Т. Коненкове, в митинге-концерте выступил с чтением своих 

стихов Сергей Есенин. Позднее Н. К. Крупская'вспоминала, что для В. И. Ленина, 

присутствовавшего на празднике, этот день был одним из счастливейших дней в его 

жизни. 

В дальнейшем, особенно в период первых лет Советской власти, именно 

театрализованные праздничные шествия и митинги трудящихся превратились в основную 

форму массового праздника, тесно связанного с бытом рабочих и крестьян. 

Вместе с тем широкое развитие получили и другие формы праздничного оформления 

нового общественного быта. 

Впервые появились такие праздники, посвященные важным моментам жизни советского 

общества, как День просвещения, День всеобуча, День работника, День Красной Армии и 

др., а рядом с ними ритуалы новых семейно-бытовых торжеств, таких, как Октябрины, 

Красная свадьба и т. д. 

Во всех праздниках нового советского быта главной целью было утверждение идей 

Советской власти, общественных отношений новой жизни. 

Причем речь идет не только о праздничном самоутверждении рабочего класса. Уже с 

первых месяцев Октября пролетариат привнес массовый праздник в деревенский быт, 

использовал его для классового воспитания крестьянства. В этом в числе прочего 

проявилась воспитательная функция диктатуры пролетариата по отношению к деревне. 

Здесь повсеместно начинают отмечаться пролетарские праздники, в первую очередь 

такие, как Первое мая, Октябрьская годовщина, День Парижской коммуны. 

Большое распространение на местах получил новый рабоче-крестьянский праздник 

«Город — деревне», который уже в 1919 г. проводился во многих губерниях как смотр 

культурного шефства города над селом. 

Показателем роста политической сознательности крестьянства и утверждения новых 

советских праздников в деревне явилось широкое участие крестьянских масс в 

Первомайском коммунистическом субботнике 1920 г., который проводился как большой 

революционный праздник. Первоначальный период зарождения советских массовых 

праздников, тесно связанных с революционным бытом трудящихся, имеет для нас 

принципиальное значение. Он подтверждает, что в своих истоках массовый праздник не 

только явление искусства, а явление глубоко социальное, уходящее своими корнями в 

революционное творчество масс, яркое проявление которого выразилось в таких формах 



массового праздника, как митинг, манифестация, шествие, демонстрация трудящихся 

масс, новый советский обряд, церемония. 

Эту линию массовых празднеств успешно продолжили в 30-х годах уличные шествия и 

театрализованные митинги по поводу важнейших событий общественного быта. 

Инициатором митингов выступил Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 

в Москве, где только в 1931 г. было проведено 32 таких митинга, которые посетило около 

миллиона москвичей. Развивая и обогащая традиции политических митингов первых лет 

революции, театрализованные митинги включали выступления сводных хоров, оркестров, 

речевых групп. 

В 50-е годы самым ярким в этом направлении было грандиозное праздничное шествие в 

Москве 26 июля 1957 г. в честь открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

и монументальный театрализованный митинг-манифестация на Манежной площади в 

Москве, посвященный борьбе за мир и разоружение, на котором присутствовало до 

полумиллиона человек 
1
. Этот митинг-манифестация наиболее полно воплотил все 

основные особенности театрализованного митинга наших дней, в котором важнейшее 

политическое содержание органически сочетается с художественной формой. 

Такова первая линия массовых праздников, рожденная Октябрем и успешно 

развивающаяся в наши дни. 

Вторая важнейшая линия развития советских массовых праздников — инсценировки 

большого масштаба, театрализованные представления на актуальные политические темы, 

посвященные знаменательным праздничным датам революционного быта рабочих и 

крестьян и приуроченные к ним. Такие массовые инсценировки и представления с первых 

лет Советской власти были весьма распространены, проходили в Москве, Петрограде, 

Киеве, Иванове, Иркутске, Воронеже, Курске и других городах страны с участием сотен 

тысяч людей. 

Одна из первых массовых инсценировок родилась в красноармейском самодеятельном 

театре. В Петрограде, в марте 1919 г. в Железном зале Народного дома театральной 

мастерской красноармейцев, руководимой Н. Виноградовым, было разыграно «игрище» 

под названием 

1
 См.; Туманов И. М.Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. Л., 

1974. 



 «Свержение самодержавия». Содержание его состояло из восьми эпизодов: «9 января 

1905 г.», «Арест студентов-подпольщиков», «Бунт в военной тюрьме», «Взятие арсенала 

восставшими рабочими», «Разрушение полицейских участков», «Баррикадный бой на 

улицах», «Революция на фронте» и «Отречение царя в ставке». 

Местом действия являлись два деревянных помоста в противоположных концах зала, 

соединенных широким  проходом. 

На первом помосте — площадке белых — последовательно изображались Зимний дворец, 

полицейский участок, арсенал и царская ставка. Второй помост был площадкой красных. 

Он изображал завод, солдатский барак, революционный штаб. 

Представление вызывало у всех присутствующих большой подъем. В центральных 

моментах инсценировки — манифестация к Зимнему и заключительная атака на дворец — 

красноармейцы, окружавшие проход и следившие за действием, срывались с мест, 

смешивались с идущими к дворцу, а затем словно бросались в штыковую атаку. 

Поставленная в годовщину свержения самодержавия, эта инсценировка за оставшиеся 9 

месяцев 1919 г. была разыграна 250 раз: в казармах и красноармейских лагерях, на 

Дворцовой площади. 

Надо сказать, что массовые инсценировки под открытым небом пользовались особенно 

большой популярностью. Они собирали до 10 тыс. участников и несколько десятков 

тысяч зрителей. Обычно начинавшиеся вечером, они часто заканчивались на рассвете. В 

Петрограде только в 1920 г. было организовано несколько таких инсценировок. В 

сложных условиях гражданской войны и разрухи тысячи участников из народа под 

руководством таких режиссеров-новаторов, как К. А. Марджанов, Н. В. Петров,, Н. П. 

Охлопков, С. Э. Радлов, В. Н. Соловьев, Н. Г. Виноградов и других, создавали 

прекрасные, величественные праздники, служившие действенным средством 

политического воспитания масс. 

Вот, например, первая в Советской России грандиозная массовая инсценировка — «Гимн 

Освобожденному Труду». 

Если говорить о сюжетной линии этой праздничной разработки, то она не выходит за 

рамки распространенной схемы большинства инсценировок того времени: «Рабский 

труд.— Господство угнетателей.— Рабы волнуются.— Борьба рабов и угнетателей.— 

Победа рабов над угнетателями.— Царство мира, свободы и радостного труда». 

Однако сценарно-режиссерское решение ее было интересным. Игровой площадкой 

служили ступени Фондовой Биржи и часть площади перед ними. Портал Биржи был 

закрыт двумя сменяющимися декорациями. Первая декорация изображала гигантские 

золотые ворота с большим повешенным на них замком. Перед воротами — настоящие 

пушки. 

Действие начиналось с того, что из-за ворот доносилась волшебная музыка и 

одновременно возникал яркий праздничный свет. Там, за воротами, прекрасный мир 

новой жизни. Там царствуют Свобода, Равенство и Братство. Но ворота закрыты, и их 

охраняют грозные орудия. Волшебный замок Свободы неприступен. 



На ступенях перед замком рабы различных национальностей заняты тяжелым трудом. 

Слышны стоны, проклятия, песни, лязг цепей. Иногда все внизу замирает, и рабы 

прислушиваются к пленительной музыке. Но надсмотрщики заставляют их продолжать 

работу. 

Появляется шествие владык-угнетателей. В окружении свиты и слуг владыки всех времен 

и народов поднимаются по ступеням на площадку перед замком к общему столу 

пиршества. Центральной фигурой этого разноплеменного шествия был восточный монарх 

в пышной одежде, украшенной золотом и другими драгоценностями. Рядом с ним — 

китайский мандарин, идущий вместе с упитанным «королем биржи», который похож на 

движущуюся витрину ювелирного магазина. Среди владык-угнетателей — и типичный 

русский купец в огромных сапогах и др. На столе пиршества — все лучшие плоды земли. 

Танцоры веселят пирующих, которым нет никакого дела до мира Свободы за воротами 

замка. Они предаются веселью, заглушая своими криками стоны рабов. 

Но музыка волшебного замка делает свое дело. Рабы начинают роптать. Постепенно 

разгорается борьба: рабы штурмуют подступы к воротам Свободы. 

И здесь перед зрителями проходят отдельные сцены многовековой борьбы 

эксплуатируемых с эксплуататорами. 

Рабы то там, то здесь бросают работу, и вот уже вспыхивают разрозненные огоньки 

восстаний. 

Вот римские рабы во главе со Спартаком с красным знаменем устремляются в атаку на 

пирующих. 

Их сменяют толпы крестьян, поднявших красное знамя восстания под предводительством 

Степана Разина. 

Грозно и величественно звучат «Марсельеза», а затем «Карманьола». 

^ Каждый отряд после неудачной атаки откатывается вниз под сень красных знамен, 

которых постепенно становится все больше и больше. И вот в середине восставших рабов 

всех наций и времен возникает огромное красное знамя, объединяющее все знамена 

вокруг себя. Это огромное знамя медленно и неотвратимо наступает на владык. Победно 

бьют барабаны. 

Владыки в панике разбегаются, теряя свои короны. Но гремят пушки — и наступление 

рабов отбито. Однако   на    востоке    загорается   красноармейская   красная звезда. 

Слышны звуки красноармейской песни, появляются отряды Красной Армии. 

Вновь бьют барабаны восставших. Они встают в ряды Красной Армии. 

Революционная музыка достигает небывалой силы. Красная Армия и восставшие рабы 

пробивают в воротах вход. 

Передняя декорация падает и открывает вторую — необычную картину царства 

социализма, над которым горит красная звезда. 



В центре площадки появляется первомайское «Дерево свободы», вокруг которого все 

народы сливаются в едином радостном хороводе. 

В отдалении бойцы Красной Армии меняют винтовки на орудия мирного труда. 

Звучит «Интернационал». 

Все праздничное зрелище заканчивалось фейерверком. 

Инсценировка была исполнена 4 тыс. участников: красноармейцами, членами рабочих 

клубов и актерами петроградских театров. 

По признанию прессы инсценировка прошла с большим успехом. Более 35 тыс. зрителей 

приняли ее с воодушевлением. Особенно сильное впечатление произвел момент, когд# 

Красная Армия и восставшие рабы разрушили ворота в царство Свободы и как символ 

новой жизни зажглась красная звезда. 

Когда же в финале огромный хоровод трудящихся всех национальностей запел 

«Интернационал», произошло то, что могло иметь место только в новых праздниках 

победившего народа. «Наэлектризованная народная масса,— пишет современник,— в эту 

минуту прорвала проволочные заграждения, отделявшие зрителей от места действия, 

ринулась к порталу и присоединилась к общему пению. Создавался грандиозный хор, 

зрители перемешались с актерами». 

Такие массовые инсценировки и зрелища в 20-х годах были ке только в Ленинграде и в 

Москве. Их проводили в Иванове, Калуге, Воронеже, Киеве, Одессе и других городах. 

Выдающийся советский режиссер народный артист СССР Николай Павлович Охлопков 

рассказывал, что именно с осуществления первомайской массовой инсценировки на 

площади в Иркутске начался его путь в режиссуру. Несмотря на угрозы белогвардейского 

атамана Семенова, агенты которого расклеивали по Иркутску листовки-предупреждения, 

что убьют каждого, кто пойдет на этот большевистский праздник, он состоялся и имел 

огромный успех. 

Замечательные инсценировки 20-х годов были высоко оценены партией и всей советской 

общественностью, внесли большой вклад в разработку художественных принципов 

советского массового праздника. Конечно, инсценировки и массовые зрелища первого 

десятилетия Октября не всегда были удачны, подчас в них было много наивного, 

особенно в драматургии, но это был чрезвычайно важный шаг в становлении и развитии 

советского массового праздника. Не случайно эти первые эксперименты вызывали 

огромный интерес не только в нашей стране, но и во всем мире. По поводу первых 

советских инсценировок и массовых зрелищ Ромен Роллан писал, что, создавая общество 

заново, советские люди созидали также и новое искусство, что он узнал об 

экспериментальных исканиях, о театре народных масс на открытом воздухе, самым 

изумительным цветением которого «...беспорядочным, но захватывающим — были 

празднества Революции в 1920 году, в Ленинграде. Когда я читал описание их, руки у 

меня горели. Зачем мне не дано было принять в этом участие!» *. 

И наконец, третьей важной линией развития советского массового праздника в годы его 

становления было обслуживание народных торжеств силами профессионального 

искусства. В ходе участия профессиональных коллективов в праздничном действии 

появились новые формы массового праздника. Первоначально эти коллективы 



механически переносили театральные постановки, предназначенные для закрытого 

помещения, на улицы, площади, набережные — ближе к праздничной массе трудящихся. 

Позднее они создавали специальные варианты спектаклей и концертов, которые дали 

начало развитию советского массового театра, в наши дни широко представленного 

спектаклями на открытом воздухе, театрализованными концертами на стадионах, 

светозвукоспектаклями. 

Широкое распространение, например, получил театральный спектакль на открытом 

воздухе в Первомайские и Октябрьские дни. Одним из первых таких спектаклей была 

постановка на Михайловской площади в Петрограде в 1918 г. пьесы «Овечий источник» 

Лопе де Вега (режиссер К. А. Марджанов). Позднее, в 20-х годах на ступенях Фондовой 

Биржи шел «Царь Эдип» Софокла с участием Ю. М. Юрьева. В 30-х годах широкую 

известность получили оперные постановки в Зеленом театре Центрального парка 

культуры им. М. Горького в Москве. Здесь были поставлены «Тихий Дон» И. 

Дзержинского, «Кармен» Бизе, «Дарвазское ущелье» Л. Степанова. 

В 50-х годах театральные спектакли на открытом воздухе проходили в Риге, Вильнюсе и 

многих других городах страны. 

Интересен опыт использования под Оренбургом «степного Колизея» — естественного 

амфитеатра на стыке нескольких районов области, в котором при большом стечении 

народа (до 15 тыс. зрителей) шли «Кремлевские куранты» Н. Погодина (специальный 

вариант). 

Таковы первоначальные пути становления советского массового праздника, которому 

суждено было стать новой вехой в праздничной культуре человечества. 

Стремительный рост массовых празднеств первых лет Октября от небольшого игрища в 

красноармейских казармах до грандиозных массовых действий, собирающих на площади 

десятки тысяч людей, был обусловлен огромным вниманием, руководством со стороны 

партийных органов. 

1
 Роллан  Р.  Собр. соч., т. 7. М., 1956, с. 290. 

  

Подчас еще разговор о том или ином массовом празднике, грандиозном представлении 

связывается лишь со стремлением и степенью талантливости того или иного творческого 

работника. Однако ни один замысел, даже самый талантливый, не был бы воплощен в 

жизнь, если бы не постоянное внимание партийных органов, их планомерная, 

целенаправленная социально-педагогическая деятельность по созданию системы новых 

советских праздников. 

В дореволюционную эпоху под руководством партии большевиков и лично В. И. Ленина 

пролетарские праздники были частью политической борьбы трудящихся против 

самодержавия, воспитывали сознательность рабочих, сплачивали и превращали их в 

борцов'за революционное освобождение народа. Известно, что каждый праздник в 

условиях царской России, будь то 200-летие Петербурга, 100-летие Бородинской битвы, 

большевики использовали для разоблачения политики царизма/для агитации среди самых 

широких масс. А любое шествие или сходку рабочих по поводу того или иного события 

они нередко превращали в акт революционной борьбы. После Великой Октябрьской 



социалистической революции праздники в нашей стране стали делом государственной 

важности. 

Праздники победившего пролетариата должны были превратиться в общенародные и 

стать орудием в социалистическом воспитании широких масс. Праздники явились 

важнейшей формой внешкольной, политико-просветительной работы, в которой 

необходимо было искать новые пути взамен прежних, устаревших, не соответствовавших 

текущему моменту. В. И. Ленин видел путь совершенствования методики воспитательной 

работы среди трудящихся в соединении навыков воздействия на массы, выработанных 

партийной пропагандой, с методами культурно-просветительными, особенно 

внешкольными. Обращаясь к внешкольным работникам, В. И. Ленин говорил: «Надо 

стремиться к сближению с партийными организациями, как органами пропаганды...» К 

Массовый праздник как раз и явился одной из тех форм, которые позволили использовать 

опыт партийной пропаганды для широкой культурно-просветительной работы, соединить 

эти методы. 

Это ленинское указание стало ведущим организационным принципом советских массовых 

праздников. С первых лет Октября руководство их подготовкой на местах всегда 

возглавляли комиссии и рабочие группы, создававшиеся партийными комитетами. Они 

привлекали к подготовке праздников на местах лучшие пропагандистские и творческие 

силы. По заданию партии руководство организацией праздничного дела в республике 

возглавили видные партийные работники — представители творческой интеллигенции М. 

Ф. Андреева, А. И. Пиотровский и др. Постоянное внимание созданию и утверждению 

советских массовых праздников уделяли Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, Н. И. 

Подвойский. Проведение массовых праздников трудящихся превратилось в традицию, 

чему свидетельствует опыт подготовки и проведения широких праздничных кампаний, 

посвященных 50-летию Советской власти, 50-летию образования СССР и 100-летию со 

дня рождения В. И. Ленина. В период каждой из этих праздничных кампаний партийные 

комитеты на местах консолидировали усилия государственных, профсоюзных и 

комсомольских организаций, широких кругов трудящихся.в единое русло подготовки 

празднеств, достойных нашей эпохи. 

  

Глава ///. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 

Распространение и возрастающая популярность массового праздника связаны с его 

своеобразием, которое в первую очередь состоит в том, что он в любом практическом 

проявлении всегда имеет глубокие социально-психологические корни, полностью 

исключает элементы случайности при постановке. .Массовый праздник не может быть 

намечен и проведен тогда, когда этого хочет лишь тот или иной организатор, то или иное 

учреждение. Он проводится только тогда, когда в широкой массе людей существует 

потребность именно в этом, а не в другом праздничном действе, когда налицо стремление 

или готовность к цему, т. е. назрела определенная праздничная ситуация. 

А. В. Луначарский видел в любом празднике несколько важные компонентов и среди них 

в первую очередь выделял порыв масс и замысел руководителей. Главным условием 

успешного проведения массового праздника7ТТо"еТ6 мнению, является такая его 

организация, при которой «естественный порыв масс, с одной стороны, и полный 

энтузиазма, насквозь искренний замысел руководителей —"с другой, сливались между 

собой»
2
. Естественный порыв масс, о котором говорил А. В. Луначарский, или празднич-



ную ситуацию невозможно увидеть и педагогически правильно использовать без 

глубокого понимания сущности праздника. 

Праздник — это особое, многостороннее общественное явление, отражающее жизнь 

каждого человека и общества в целом. Уже по его распространенности среди всех без 

исключения народов мира можно судить о той непреходящей ценности, которую имеют 

праздники для человека и общества. Глубокие же корни праздников, уходящие в эпоху 

«детства» человечества, свидетельствуют о том, что они выступают как одна из 

древнейших, первичных форм человеческой культуры. Являясь органической составной 

частью социальной жизни общества, праздник в то  

1
 Л е н и н В, И. Речь на II Совещании заведующих внешкольными подотделами 

губернских отделов народного образования 24 января 1919 г.— Поли, собр. соч. Изд, 5-е, 

т. 37, с. 464, 

2
 Луначарский  А.  В.  Театр и революция. Л., 1926, с. 68. 

же время соизмеряет с нею жизнь и деятельность каждого человека, выступает как 

средоточие свободной жизнедеятельности масс, обеспечивающее по отношению к 

отдельно взятой личности функцию разрядки, снятия эмоциональной напряженности. 

Такое своеобразие праздника превращает отданное ему свободное время человека в 

ценность культуры, имеющую ярко выраженный личностный характер, делает это 

свободное время истинным богатством в системе других ценностей человеческого 

существования. 

Еще издавна очень часто под словом «праздник» понимали часГдень или дни, когда люди 

не трудятся. Очевидно, такое понимание слишком узко и не отражает сущности 

праздника, имеющего гораздо более глубокий смысл. В празднике отдых всегда выступает 

в значении общественного"^акта. В нем "ослабляются или утрачивают силу многие 

ограничения. В такие дни люди становятся на равных участниками массовых действий, 

застолья, карнавального веселья, сливающих воедино реальное и идеальное, жизнь и игру. 

Смысл праздничного ощущения — в пафосе обновления, всеобщности, устремления в 

будущее, выражающих гармонию человека и общества или стремление к ней. 

Сопоставляя праздник и игру, можно отметить, что праздничная атмосфера колеблется 

между серьезным и игровым, строго определенным и произвольно свободным. 

Если в обыденной жизни практическое и игровое действие разделены между собой, то 

праздник такого разделения не знает, так как в нем всегда есть условный, символический, 

обрядно-зрелищный момент. Праздник есть перевод на язык игровых правил (ритуалов, 

обрядов, символов) наиболее существенных, переломных моментов человеческой жизни, 

в этом он сродни театру. 

Участникам праздника предлагается особый тип поведения, при котором каждый должен 

быть хотя бы немного актером и принимать условное действие всерьез. Такое поведение 

не умаляет значения реального события, лежащего в основе праздничного действия. Оно 

обеспечивает многозначность праздничного общения, снимает возможность утилитарного 

подхода к празднику, к чему может привести обеднение игрового начала. Однако природа 

праздника такова, что он не может, в свою очередь, оторвать игровое действие от 

реальности, ибо это приведет к ложной ситуации. 



Таким образом, мы видим, что праздник необычайно разнопланов и предполагает 

несколько типов поведения людей. 

Смена стереотипа поведения, эмоциональная разрядка, переключение, компенсаторный * 

момент — все это имеет место в празднике вследствие его многозначности, и забвение 

каждой из сторон ведет к обеднению целого. 

Однако социальная сущность праздника, в первую очередь, проявляется в том, что он 

представляет собой особый тип социального действия людей, объединяющий их идейно, 

утверждающий "мировоззрение данного общества, его политические, нравственные и 

эстетические идеалы. 

Не случайно каждый новый класс, выходя на историческую арену, обращает большое 

внимание на свое праздничное самоутверждение. Так, в эксплуататорском обществе 

господствующие классы стремятся к превращению нужных для утверждения их 

господства праздников в официальные, пытаясь свести на нет все другие. 

Праздник является продолжением жизни общества, его будней, только другими 

средствами, в других формах. В самой природе человека заложена необходимость 

гармонического сочетания будней и праздников, потребность подытожить тот или иной 

этап своей деятельности, услышать оценку своего вклада в решение той или иной 

общественной задачи. Чем значительнее социальный прогресс, интенсивнее ритм жизни и 

напряженнее трудовая деятельность, тем более необходимой становится праздничная 

разрядка. Конечно, праздник не может быть и не является механическим продолжением 

труда, неким упражнением в организации и усовершенствовании трудового процесса, но 

это и не означает, что праздник и труд несовместимы, что утверждается еще подчас 

некоторыми исследователями. 

Связь праздника с повседневными трудовыми буднями осуществляется через праздничное 

осмысление труда, через создание атмосферы праздника будней. 

Убедительным примером создания такой праздничной атмосферы являются 

многочисленные трудовые праздники советского общества, дающие людям возможность 

осмыслить свой повседневный труд, посмотреть на него иными глазами, ощутить в нем 

высокое стремление. 

Праздничное осмысление и оформление труда являются генеральной линией развития 

советского массового праздника. 

Повсеместно возникают и входят в традицию праздники посвящения в специальность, 

первой заработной платы, слеты победителей социалистического соревнования, 

состязания и конкурсы по профессиям, трудовые юбилеи. 

Однако речь идет не только о трудовых праздниках в масштабе страны, города, района, но 

и о праздничных традициях каждого коллектива, о тех трудовых праздниках, которые 

входят в личный быт трудящихся и становятся важным моральным фактором 

коммунистического труда. В этом отношении большие резервы имеются у организаторов 

массового праздника в клубе и других культурно-просветительных учреждениях, 

связанных с конкретным трудовым коллективом. Именно клубы страны отмечают 

трудовые юбилеи ветеранов, чествуют ударников девятой пятилетки, инициаторов новых 

трудовых починов, победителей социалистического  
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 Компенсаторный — уравнивающий,    уравновешивающий,   возмещающий. 

  

соревнования. Каждодневное и оперативное праздничное оформление труда, яркий 

праздничный показ ориентира в социалистическом соревновании, человека трудового 

подвига — это важнейшая задача клубной художественно-массовой работы сегодня. Не 

случайно большое распространение получил 

в клубах вечер-портрет — театрализованное представление по биографии того или иного 

человека. Такой вечер устраивается для празднования трудового юбилея или чествования 

передового члена коллектива. 

Таким образом, можно рассматривать праздник как особый вид социально-культурного 

действия народных масс в часы досуга. Он тесно связан с конкретно-исторической 

деятельностью трудящихся, дает возможность им осмыслить эту деятельность с точки 

зрения коммунистических целей и идеалов. Он представляет в то же время момент 

отдыха, переключения, эмоциональной разрядки. 

Праздник и торжество неразрывно связаны между собой. Торжество возникает и 

выливается в определенное, эмоционально окрашенное действие именно исходя из 

содержания праздника. Праздник, устремленный в будущее, утверждающий про-

грессивные цели и идеалы и отмечающий их победу на том или ином этапе социального 

развития, всегда торжествен, полон высокого пафоса. Такое торжество в 

социалистическом обществе является подлинно всеобщим, соответствует устремлению 

всех членов общества или его подавляющего большинства, отражает единство общества. 

Как разновидность праздничного действия торжество отличается именно этим всеобщим, 

публичным моментом политического единения, находящим свое выражение в митингах, 

шествиях и демонстрациях, манифестациях, соответственно оформленных сце-нарно-

режиссерски, художественно, музыкально. Торжество не исключает, а, наоборот, 

предполагает настроение радости и веселья, личные эмоциональные переживания, 

которые вызываются слиянием общего и личного, единением каждого человека с тор-

жествующим народом, классом. 

Вот как об этом сказал В. В. Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин»: 

Я счастлив, 

что я 

этой силы частица, что общие 

даже слезы из глаз. Сильнее 

и чище 

нельзя причаститься великому чувству 

по имени — 

класс! 



Если торжество выражает не единство общества, а его господствующий класс и 

государство стремятся превратить праздник в еще одно средство своего утверждения, 

наступает разлад между праздником и торжеством. Оно обособляется в некую самостоя 

тельную сущность, приобретающую сугубо официальный харак 

тер и теряющую всенародный, праздничный. Отсюда во время 

торжества проистекают ложный пафос и ложная значительность, 

выражающиеся в поведении участников, в особом стиле речи, 

оформлении, музыке.             

Именно так воспринимаются сегодня большинством людей церковные праздники, 

теряющие свою среду и пытающиеся привлечь массу красивостью, использованием 

новейших выразительных средств, особенно технических. 

В отличие от торжеств зрелище всегда есть часть праздника. Ошибочно отождествлять 

праздник и зрелище. Эта ошибка имеет под собой реальную историческую почву, ибо на 

протяжении веков, начиная со времен Римской империи, господствующие классы всегда 

пытались подменить праздники широких народных масс зрелищами и тем самым лишить 

их социального характера. 

Однако нельзя зачеркивать значение зрелища как неотъемлемой составной части любого 

праздника. Яркие, красочные зрелища дают людям сильные эстетические переживания, 

стимулируют возникновение коллективных эмоций и тем самым придают всему 

празднику эмоциональную окраску. 

Сочетание различных форм самовыражения масс с восприятием ими зрелища выражает 

сущность праздника. 

Необходимо более подробно рассказать о толковании зрелищ, встречающемся в научной 

литературе. По воспоминаниям К. Цеткин, В. И. Ленин в беседе с ней говорил: «Многие 

искренне убеждены в том, что ...(«хлебом и зрелищами») можно преодолеть трудности и 

опасности теперешнего периода. Хлебом — конечно! Что касается зрелищ,— пусть их! — 

не возражаю. Но пусть при этом не забывают, что зрелища — это не настоящее большое 

искусство, а скорее более или менее красивое развлечение. Не надо при этом забывать, 

что наши рабочие и крестьяне нисколько не напоминают римского люмпен-пролетариата. 

Они не содержатся на счет государства, а содержат сами трудом своим государство... 

Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они 

получили право на настоящее великое искусство» 
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заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое 

искусство» 
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Приведенные слова показывают, что В. И. Ленин имел в виду зрелища, подобные тем, что 

были распространены во времена упадка Римской империи, т. е. внешне помпезные, но 

грубые и примитивные, рассчитанные на отвлечение народных масс от общественно-

социальных проблем. Об этом свидетельствует упомянутая им формула того времени 

«хлеба и зрелищ» и слова: «Не надо... забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько 

не напоминают римского люмпен-пролетариата». Против таких зрелищ всегда выступали 

коммунисты, однако это не говорит об их принципиально отрицательном отношении к 

зрелищам вообще. 

В подписанном В. И. Лениным декрете (август 1919 г.) «Об объединении театрального 

дела» имеется специальный пункт о развитии народных гуляний, которым партия 

придавала большое значение в своей пропагандистской работе. 



А. В. Луначарский говорил о массовых праздниках как о «главном художественном 

порождении революции». В подобном празднике зрелище может выступать как составная 

его часть. 

Рассмотрим теперь отношение массового праздника к обряду и ритуалу. Нельзя отрицать 

значение обрядов и обрядности в духовной жизни общества. Однако и абсолютизировать 

их не имеет смысла. Обряды и обрядность необходимо рассматривать в колтекстс 

массового праздника в качестве одного из его проявлений. 

Обряды — совокупность установленных обычаем действий людей, связанных с 

общественными или* бытовыми традициями. Они представляют собой социально-

культурные действия людей, которые вызывает праздничная ситуация. Именно 

праздничная ситуация рождает обряд как форму массового праздника. Специфика этой 

формы состоит в том, что обряд — персонифицированный личностный праздник. 

Праздничная ситуация, порождающая обряд, всегда вызвана событием личного характера, 

касается в первую очередь конкретной личности, а через нее и общества в целом. Даже 

если речь идет о таких праздниках, как посвящение в рабочий класс или в хлеборобы,— 

это прежде всего поворотное событие в жизни каждого человека, который начинает свою 

трудовую деятельность, приобщается к рабочему классу или колхозному крестьянству. 

Позиция организаторов массовых праздников по отношению к обряду должна состоять в 

том, чтобы превращать его из личного в большой общественный праздник, в котором 

даже такие личные обряды, как создание новой семьи или рождение ребенка, становились 

бы не только торжеством в личной жизни, но и праздничным событием для других людей. 

В этом состоит одна из важных линий создания праздников советского народа как новой 

социалистической общности, в которой празднично оформляется быт советских людей. 

Ритуал (церемония, церемониал) — официально принятый распорядок торжественных 

приемов, шествий. Он представляет собой тип социального действия, порой выходящего 

за рамки праздника и обряда. Другими словами, ритуал можно определить как внешние 

формы, соблюдаемые в торжествах, или торжество по заранее установленному плану, 

или   обряд  по  установленным правилам. При анализе ритуалов можно прийти к выводу, 

что в жизни чаще всего ритуализируются наиболее напряженные моменты жизни 

общества, коллектива и личности независимо от того, какого рода события включают они 

в себя. 

Ритуалом можно также считать раз и навсегда установившееся действие, закрепленное в 

привычках и традициях людей. Ритуал создает стереотип поведения, помогает сохранить 

сплоченность коллектива, служит средством переключения внимания людей от 

временного и случайного в их жизни к постоянному и устойчивому. 

Ритуальным моментом в советском массовом празднике является, например, вынос 

красных знамен революционной, боевой и трудовой славы нашего народа или данной 

конкретной социальной общности людей, города или села, определенного коллектива. 

Ритуал этот подчеркивает уважение советских людей к красному знамени. 

Ритуализации подвержены и многие другие моменты жизни людей: нельзя считать ритуал 

только лишь праздничным явлением. 

По отношению к обряду ритуал выступает как способ закрепления обрядового действия. 

Из всех других проявлений праздника, кроме обрядов, чаще всего подвергается 

ритуализации торжество. Как правило, ритуальный момент содержится в празднике 



всегда. Он порой сочетается с творческим элементом и с импровизацией, которые 

придают каждому массовому празднику черты неповторимости. 

Праздник нельзя отождествлять также с карнавалом как действием, которым принято 

обозначать всеобъемлющее народное веселье. Карнавальный характер присущ каждому 

празднику. Он придает ему особую динамичность, создает праздничное мироощущение. 

Однако возможно и выделить карнавал или всеобъемлющее публичное народное веселье 

как особый тип праздничного действия. Анализируя римский карнавал, Гете выделял в 

нем всенародный характер, отмену иерархических граней, полное освобождение от 

жизненной серьезности 
2
. 

Здесь очень точно подмечены специфические черты праздников такого рода, всегда  
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принимающих наиболее всеобщий публичный характер и втягивающих массу в 

непосредственное веселье и активное действие в виде разнообразных игр, шуток и забав. 

Именно о таких особенностях карнавала писал в письме к матери из Мюнхена В. И. 

Ленин: «На днях кончился здесь карнавал. Я первый раз видел последний день карнавала 

за границей — процессии ряженых на улице, повальное дурачество, тучи конфетти 

(мелкие кусочки цветной бумаги),  бросаемых в лицо, бумажные змейки и пр. и пр. Умеют 

здесь публично, на улицах веселиться!» 
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Организатору, режиссеру и сценаристу нужно хорошо разбираться в этих особенностях 

карнавала. Ведь иногда мы ошибочно называем карнавалами обычные костюмированные 

вечера, похожие на тот, о котором рассказывается в фильме «Карнавальная ночь». А 

между тем это скорее маскарадные вечера, ибо разноцветный дождь конфетти и 

серпантина, смешные маски и плащи еще не делают костюмированный праздник 

карнавальным. 

Массовому народному публичному веселью, каким должен быть карнавал, тесно даже в 

очень просторном здании Дворца культуры, даже в парке,— ему необходимо охватывать 

улицы, площади и вовлекать в свою орбиту огромную часть населения. Именно таким был 

карнавал, проходивший во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

парках культуры и отдыха, на площадях и улицах Москвы и доказавший, что карнавалу 

необходима огромная площадь, что «география», его   велика. 

Известный исследователь средневековой культуры М. П. Бахтин считает карнавал 

единственным всенародным праздником, который во множестве своих форм противостоял 

официальным торжествам   антагонистического   эксплуататорского   общества. 

В социалистическом обществе всенародный характер имеют большинство праздников, 

соединяьощих воедино и торжество и веселье. 

Итак, массовый праздник как особый вид социально-культурной жизни людей 

предполагает множество типов такого действа, в числе которых наиболее 

значительными представляются торжество, зрелище, обряд, ритуал и карнавал. 



Преобладание того или иного типа социально-культурного действия людей в общем 

объеме массового праздника накладывает отпечаток на весь этот праздник и формирует 

его. 

Если, например, преобладающим типом действия является торжество, то, несмотря на 

наличие других компонентов, праздник формируется как митинг, демонстрация или 

шествие, как праздничная церемония или манифестация. 

Таковы, например, праздники-слеты передовиков решающего года новой пятилетки, 

которые почти повсеместно прошли по пашей стране в конце 1973 г. Они включали в себя 

и яркий зрелищный концерт-представление, и молодежный бал. Но сердцевиной таких 

праздников всегда были торжественный митинг, церемония награждения ударников 

пятилетки, театрализованный рапорт, выражавшие торжество коммунистического труда. 

Если главный упор в празднике сделан на зрелище, то его следует отнести к разряду 

массовых представлений или театрализованных концертов и т. д. Так, многие праздники 

на стадионах, во Дворцах спорта и киноконцертных залах страны, участникам которых 

предлагаются игры, танцы, аттракционы, на которых можно посетить праздничный базар 

или ярмарку, все-таки воспринимаются посетителями как массовые представления, ибо 

последние занимают основную, самую зрелищную часть праздника. Примером может 

служить традиционный ленинградский праздник «Зимние звезды», который проводится 

ежегодно во Дворце спорта «Юбилейный». На этом празднике внимание участников 

всегда приковано к массовому представлению, имеющему всякий раз новый, совершенно 

неожиданный режиссерский замысел. На нем можно встретиться с артистами, с лучшими 

коллективами художественной самодеятельности. Задуманную для этого праздника 

массовую викторину вмонтировали в само представление. Когда же основа праздника — 

организованное народное веселье, он формируется как гулянье, карнавал, бал. Чаще всего 

так происходит с праздниками в парках культуры, которые всегда включают в себя 

большой комплекс самых разнообразных мероприятий: и шествие участников, и торжест-

венный митинг, и театрализованную интермедию, и множество концертов, встреч, 

прослушиваний, кинопоказов. Однако главным все-таки выступает деятельность самой 

массы посетителей, пришедших на досуге в парк. 

Вот, например, праздник весны и труда в Гагаринском городском парке, посвященный 

подведению итогов социалистического соревнования. Здесь была праздничная встреча 

почетных гостей, торжественный вынос знамен, митинг-рапорт и чествование пере-

довиков, театрализованная заставка, концерт. Однако основой всего было народное 

гуляние. 

Заметим, что преобладание одного из типов праздничного действия совсем не означает 

ослабления или умаления других, иначе праздник будет обеднен, потеряет комплексный 

характер, масштабность. Недостаточное внимание к разработке торжественного ритуала 

или обрядовой стороны праздника может привести к превращению его в простое зрелище, 

а от концентрации усилий только на организации праздничного веселья может пострадать 

идейно-тематический замысел. В то же время отсутствие внимания к зрелищной стороне 

праздника, к его художественной форме обедняет последний, ослабляет его 

эмоциональное воздействие на людей. Для каждого человека праздник связан с особым 

праздничным состоянием, которое и побуждает его к участию в том или ином 

праздничном действии. 
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Ленин  В. И. -Поли. собр. соч. Изд. 5-е, т. 55, с. 203. 

Понятия «праздник» и «праздничность» неразрывны и представляют собой 

диалектическое единство. Праздничность, или праздничное настроение, есть конкретный 

отклик каждого человека на праздничное событие. Это положение чрезвычайно важно 

подчеркнуть, так как буржуазные ученые-теологи отрывают друг от друга эти понятия, 

рассматривая праздничность как особую духовную реальность, существующую 

независимо и первичную по отношению к празднику. 

Они утверждают, что праздничность как духовная реальность есть вещь в себе, которую 

не следует путать ни с чем другим. Чтобы праздновать,, человек должен стать 

праздничным, без чувства праздничности праздника не существует. 

Вопрос таким образом поставлен с «ног на голову»: праздничное настроение многих 

людей, появившееся неизвестно откуда, создает явление праздника, а не наоборот. 

На самом деле, праздничность, или праздничное настроение^ как особое состояние 

человека воплощает в себе потребности, вызванные праздником. Каковы же эти 

социальные потребности, рождающие праздничный настрой у людей? Прежде всего это 

потребность к всеобщему ощущению, стремление к единой цели. Праздник всегда связан 

с переломными, этапными моментами в жизни природы, общества, человека. Именно эти 

моменты, выраженные в конкретных формах определенных праздников, и создают 

специфическую праздничность. Чем значительнее то или иное событие, лежащее в основе 

праздника, тем сильнее потребность у человека ощутить свою причастность к нему, 

выразить свое отношение, слить свои чувства с чувствами массы людей, класса, народа, 

человечества. Ощущение личной причастности к событию, к отмечающей это событие 

общности есть стержень праздничности, побудительный стимул к действию вместе со 

всеми, с массой. 

Это ощущение, в свою очередь, рождает у человека потребность в широком социальном 

общении, которое основано на причастности к празднику и представляет собой вид 

праздничного действия. Потребность в таком широком общении — другая важная черта 

праздничности как особого состояния человека. 

Наконец, праздничность характеризуется особым общественным настроением, 

настроением торжества, радости, оптимизма, которое вызывается коллективными 

эмоциями, возникающими в праздничном общении, формирующими классовые чувства и 

рождающими заряд созидательной энергии масс. 

Общественное настроение является важнейшим фактором, побуждающим людей к 

деятельности, накладывающим отпечаток на поведение значительных слоев общества, 

классов и даже народов 
1
. 

Общественное настроение создает одновременно и атмосферу праздничности, 

определенный психологический настрой, окраску праздника, что оказывает существенное 

влияние на сам момент его реализации,  на  выбор  формы  праздничного действия. 

Новогодний праздник, скажем, может носить карнавальный характер, тогда как 

празднование годовщины Великого Октября носит характер торжества. 

Итак, основные черты, создающие праздничность как особое состояние человека  под  

воздействием   конкретного   праздника: 



1. Ощущение личной причастности. 

2.       Стремление к широкому общению. 

3.       Особый эмоциональный настрой, вызванный общественным настроением. 

Момент, когда большая масса людей празднично настроена, очевидно, можно назвать 

праздничной ситуацией или готовностью к празднику. 

Этот исходный момент для культпросветработника — организатора праздника — 

чрезвычайно важен с педагогической точки зрения. В конечном счете успех любого, 

организуемого нами массового праздника зависит от того, насколько точно найдена и как 

реализована эта готовность людей или праздничная ситуация. 

На это обстоятельство справедливо указывал А. В. Луначарский, утверждавший, что для 

праздника нужны, «во-первых, дей-ствительный подъем масс, действительное желание их 

откликнуться всем сердцем на событие, которое празднуется, во-вторых, известный 

минимум праздничного настроения» 
2
, т. е. определенная праздничная ситуация. 

Без готовности массы, без ее встречного праздничного порыва любые, даже самые 

великолепные планы устроителей обречены на неудачу. 

В практике культпросветучреждений были попытки такого формотворчества, не 

имеющего под собой реальной социально-психологической основы. 

Иногда же неподготовленное, стихийное действие масс превращается в яркий, 

волнующий праздник. Примером тому может служить красочный праздник, стихийно 

возникший на улицах и площадях нашей страны в День Победы — 9 мая 1945 г. Таким 

праздником с импровизированными шествиями и митингами стал повсеместно день 

первого в мире космического полета Ю. А. Гагарина — 12 апреля 1961 г. 
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Таким образом, масштабность, значительность праздника всегда связана с конкретным 

событием, выражается в конкретной тематике. Праздник тогда станет подлинно 

массовым, когда будет посвящен такому событию, которое не оставит людей рав-

нодушными, вызовет  энтузиазм масс. Именно удачно найденное событие, ставшее темой 

праздника, определяет и границы празднующей общности. 

Не случайно, например, самыми массовыми, подлинно всенародными стали в нашей 

стране повсеместно праздники, посвященные 50-летию Октября. В Ленинграде на 

празднике «Авроры», проходившем 7 ноября 1967 г. в 22 часа 15 мин.— ровно в день и 

час через 50 лет после исторического залпа, присутствовало более миллиона человек, 

собравшихся, чтобы отметить эту знаменательную дату. Такого количества участников не 

знал еще ни один массовый праздник в городе-герое. 

Никогда не приходится приглашать людей на любой праздник, посвященный годовщине 

победы над фашизмом. В дни, связанные с этой великой датой, каждому хочется быть на 



людях, отдать дань уважения живым и павшим героям. Это благодатная почва для любого 

массового действа. 

Другим примером могут служить праздники поэзии. Они ежегодно проходят в годовщину 

со дня рождения А. С. Пушкина. В этот день не только из близлежащих городов и сел 

Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, но и со всех концов страны 

приезжают трудящиеся в Пушкинские Горы, в Михайлов-ское и Тригорское. 

Содержанием праздника может стать и жизнь производственного коллектива, но только в 

том случае, если он будет посвящен ее значительному событию: замечательному 

трудовому юбилею коллектива, чествованию -его лучших людей, выполнению 

государственного плана или взятого обязательства, пуску новых объектов. Всякий раз 

такое событие вызывает огромный энтузиазм, чувство радости за свой коллектив, 

гордости за то, что ты к нему принадлежишь. 

Удачным примером поисков и реализации праздничной ситуации является такой 

традиционный праздник, как «Алые паруса», который ежегодно проходит в Ленинграде в 

конце июня, посвященный всем, получившим в эти дни аттестаты зрелости и дипломы — 

вчерашним десятиклассникам, выпускникам техникумов и институтов. Благодаря умело 

найденному моменту, этот праздник превращается всякий раз во всеобщий, 

захватывающий буквально весь город. 

Таким образом, праздничная ситуация является социально-психологической основой 

массового праздника, и в то же время ее поиски являются конкретным педагогическим 

требованием к его организации. 

Понятие праздничной ситуации, очевидно, дает нам возможность поставить вопрос о 

классификации праздников. Одним из первых предложил свою классификацию еще в 

XIX в. исследователь И. М. Снегирев. Он делил праздники на подвижные и неподвижные 

(имеющие и не имеющие точной даты), исключительные, т. е. связанные с особым 

событием, сельские и городские, отечественные и заимствованные. Эта классификация не 

имеет методологической основы, однако отражает самые первые шаги науки о празднике, 

содержит в себе истоки многих, более поздних классификаций 
1
. 

Наиболее распространенная в XX в. система классификации исходит из распределения 

праздника по временам года, сезонам, • календарю. Этот принцип чрезвычайно узок, 

ограничен, так как оставляет вне классификации многие праздники   и,  кроме того, носит 

местный  характер.   Широкое   распространение   получило также деление   праздников   

на   религиозные   и   нерелигиозные. В этом случае за принцип классификации  

принимается отношение праздника  и  религии,   подчеркивается  его  первоначально 

религиозное, мистическое происхождение и последующее разделение на две линии, что, 

естественно,  совершенно  неприемлемо для нас. 

Исследователь В. И. Брудный, показывая неправомочность такого деления, справедливо 

утверждает, что такое деление ошибочно, так как оно не соответствует 

материалистической, трудовой теории происхождения праздника. 

Наконец, очень часто праздники классифицируются по аналогии с театральными 

жанрами. В этом случае за основу классификации принимаются либо сценарно-

режиссерские формы его реального воплощения (массовое представление, 

театрализованный митинг, карнавальное шествие, мемориальный спектакль и т. д.), либо 

площадка действия (площадь, парк, улица, стадион, клуб). 

К такой классификации праздника склонны многие искусствоведы, сценаристы, 

режиссеры. Но эта классификация также несовершенна, ибо праздник всегда представляет 

собой комплекс разнообразных действий и не может уложиться в прокрустово ложе одной 

зрелищной формы, одной площадки действия. А. В. Луначарский говорил, например, о 



необходимости сочетания праздника на открытом воздухе и в закрытом помещении, 

взаимодополняющих и продолжающих друг друга. 

Болгарский исследователь Н. Мизов в своей книге «Массовый праздник как общественное 

явление» 
2
 предложил принцип новой классификации праздника. По его мнению, нужно 

различать две линии праздников. 
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 См.: Снегирев   И.  М.   Русские простонародные праздники и суеверные обряды, т. 1. М, 

1837, с. 46—51, 
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 См.:  Мизов  Н. Массовый праздник как общественное явление. София, 1966,   с.   55—
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Первая линия, исходящая из основных сфер общественной жизни, включает в себя 

политические, культурные, бытовые, религиозные праздники. 

Вторая линия, идущая от личности и общественных групп, включает в себя личные, 

семейные, племенные, народно-национальные, классово-партийные, международные 

праздники. 

Очевидно, предложенная болгарским ученым классификация также несовершенна, ибо 

она «разрывает» общественную жизнь и конкретные социальные общности людей. 

Совершенно ясно, что никакие экономические, политические, культурные и другие 

праздники не могут существовать вне класса, вне общества. 

Праздник вообще — такое сложное, многостороннее явление, что, очевидно, единой, 

всесторонней классификации его для всех времен и народов создать невозможно. 

В этом случае более приемлемым может быть принцип классификации праздников по 

типу праздничной ситуации, так как она складывается из нескольких характеристик, 

определяется комплексом основных черт массового праздника. 

Наиболее существенные из них — общественная значимость и масштабность 

праздничного события — становятся главными при классификации праздников. Однако, 

скажем, масштабность праздничного события сама по себе еще не создает общественную 

значимость, так же как не создает и праздничной ситуации. 

Необходимо рассматривать общественную значимость, или масштабность, в комплексе по 

крайней мере с еще одной существенной стороной праздничной ситуации — 

потребностью в широком социальном общении, которая определяет границы праздну-

ющей общности. 

Масштаб празднуемого события и празднующей общности в комплексе дают нам 

наиболее универсальный принцип, ключ к классификации праздника. 

Пользуясь этим принципом, можно определить три основные группы праздников в нашей 

стране. 

I. Всеобщие, отвечающие наиболее масштабным, большим событиям. 

Это прежде всего великие праздничные даты нашей страны, имеющие всемирно-

историческое значение, эпохальные события истории и наших дней, переломные моменты 



в природе. Социальная общность, празднующая такое событие, по существу безгра-

нична— это весь советский народ, все человечество. 

Всеобщий праздник складывается из ряда конкретных праздничных действий отдельных 

социальных групп: рабочих, крестьян, интеллигенции, молодежи, этнографических и 

территориальных общностей, различных коллективов, движимых единым порывом. 

П. Локальные, вызываемые событием, имеющим значение для определенной 

празднующей общности. 

Эта самый подвижный, многообразный слой праздников. Сюда относятся и праздники 

отдельных социалистических наций, народностей, составляющих СССР, и праздники 

различных категорий трудящихся, и праздники отдельных возрастных групп, и праздники 

по профессиям, и праздничные даты отдельных советских городов, сел, трудовых 

коллективов, учебных заведений, и многие другие — в каждом конкретном случае 

масштаб события определяет масштаб празднующей общности. 

III. Личностные, вызываемые событием, имеющим значение для отдельной личности, 

семьи, группы людей. 

Мы не можем не отметить и такое значительное явление, как праздничное событие у 

отдельного человека,  семьи,  компании, дружеского круга. Личностный праздник очень 

часто выступает в форме обряда, требующего обязательной персонификации. 

Приведенные нами три вида праздников, как уже говорилось, не дают исчерпывающей 

классификации, а являются лишь ключом к ней. Внутри каждого вида возможно огромное 

количество градаций, в частности по содержанию и по типу общности. Кроме того, 

границы праздников чрезвычайно подвижны, так любая празднующая общность 

становится ярким, праздничным зрелищем для остальной массы людей, вызывает у нее 

сходные эмоции и приобщает к празднику. 

На это обстоятельство организаторам праздника всегда нужно обращать внимание, 

учитывая, что оно таит в себе большие  потенциальные воспитательные возможности.         

  

  

Глава IV. ПЕДАГОГИКА МАССОВОГО ПРАЗДНИКА 

 1. Массовый праздник как воспитательная система 

Отражая прогрессивную тенденцию к повышению активности и самодеятельности масс, 

органически соединяя логические и эмоциональные средства воздействия, массовый 

праздник представляет собой своеобразное кульминационное звено в единой системе 

коммунистического воспитания. 

Академик П. Н. Федосеев писал, что, когда «марксисты говорят о превосходстве 

коммунистической культуры и нравственности над любой другой, они имеют в виду 

прежде всего то, что в ценностной системе рабочего класса с наибольшей полнотой и 

адекватностью воплотились высшие гуманистические идеалы человечества, что мораль и 



культура этого класса наследуют, продолжают и развивают дальше все лучшее, что 

имеется в общекультурном и  

  

  

нравственном фонде человечества»
1
. Подобная классовая методологическая позиция 

более глубоко помогает разобраться и в сущности массового праздника, который 

воплощает в себе преимущества социалистической культуры и выражает идеалы, 

интересы и стремления трудящихся. 

Анализировать природу массового праздника — это значит давать ему оценку с позиций 

социологии, истории, общей л социальной психологии, педагогики, искусствоведения. 

Любая сторона массового праздника представляет несомненный интерес, но особого 

внимания заслуживает его педагогический аспект, потому что культпросветработнику 

необходимо использовать сегодня во всей полноте его воспитательные возможности. 

Издавна в народе говорили: «Ради хорошего праздника надо много работать». В самой 

природе человека заложена необходимость органического сочетания будней и 

праздников, потребность подытожить в торжественной и романтической обстановке 

результаты трудовой деятельности, услышать общественную оценку своего вклада в 

общее дело. С учетом этих особенностей личности в значительной мере строится теория 

перспективных линий А. С. Макаренко. Выдающийся советский педагог увидел в 

стремлении человека к завтрашней радости могучий стимул развития социальной 

активности и построил на этом эффективную воспитательную систему. Он писал: 

«Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость» 
2
. «Воспитать 

человека - значит воспитать у него перспективные пути. Методика этой работы 

заключается в организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в 

...постановке   более   ценных»
3
. 

В «Педагогической поэме» А. С. Макаренко рассказывает, с какой торжественностью и 

эмоциональным подъемом ребята готовились к Празднику Первого снопа. Идея праздника 

настолько захватила коллектив, что вызвала дополнительные стимулы развития 

творческой активности, украсила будни. Она удовлетворяла потребности воспитанников 

колонии в игре, в романтике. Праздник подытоживал важный этап общественно полезной 

деятельности коллектива, становился кульминационным событием в системе трудового 

воспитания. 

Многообразные воспитательные функции массового праздника обусловливают 

целесообразность широкого использования этой формы идейно-нравственного и 

эстетического воздействия в системе госпитания трудящихся, и в первую очередь молоде-

жи, как в условиях отдельных коллективов, так и в масштабах всей страны. Совершенно 

закономерным представляется создание на местах системы массовых праздников 

трудящихся и включение ее в комплексные планы социального развития предприятий, 

учреждений, учебных заведений, городов, областей и даже республик. Наряду с научно 

обоснованным определением задач, содержания, методов и форм совершенствования 

производства, материально-бытовых условий и культурно-технического уровня масс в 

них должно предусматриваться вовлечение трудящихся в подготовку и проведение 

многочисленных праздничных действий. 



Так, например, в планах социального развития объединения «Светлана» (Ленинград), 

завода «Серп и молот» (Москва), совхоза «Россия» (Кубань) предусмотрено от двадцати 

до тридцати восьми праздников, знаменующих рубежи творческого труда и общественно-

политического прогресса. 

В комплексных планах социального развития многих экономических, политических и 

культурных центров страны намечены праздники победителей социалистического 

соревнования, торжества в честь знатных земляков, чьими именами названы улицы и 

площади. 

Примером последовательности и четкой разработки системы 

массовых праздников может служить план общегородских праздников, проведенных в 

Пскове в 1974 году. Составляя органическую часть комплексного плана социального 

развития, он предусматривает организацию следующих 

праздников:                                                          ., И 

1 января        - «С Новым годом!» 

6 января        - общегородской зимний спортивный праздник. 

9 января        - «Память сердца» — факельное шествие и митинг молодежи, посвященные 

годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. 

17 февраля    -  «Проводы русской зимы».  

23 февраля    -  «Несокрушимая   и   легендарная» —праздник, посвященный дню 

рождения Советской Армии. 

8   марта        -  «Псковитянка» — праздник, посвященный Международному женскому 

дню. 10 10 марта        -  Праздник улицы В. И.  Ленина,  посвященный годовщине  со дня  

приезда    В.    И.    Ленина в Псков. 

23—30 марта  - Праздник детской книги. 

  

  

1
 Федосеев   П. Н,   Культура и мораль. «Вопросы философии»,   1973, № 4. 

2
           Макаренко А. С. Соч., т, 5. М., 1958, с. 74. 

12   апреля      - «К звездам» — праздник, посвященный Дню космонавтики. 

21 апреля        -  «Ленин и теперь живее всех живых» — торжества, посвященные 

годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 

27—28 апреля   - Праздник улиц, названных именами героев Великой Отечественной 

войны. 

1—2 мая    -    «Шагает по планете Первомай». 



9 мая          -   Праздник Победы. 

18 мая        -   «Всегда готов!» — праздник пионерии. 

I  июня      -   «Я лиру посвятил народу своему!» —праздник поэзии, посвященный А. С. 

Пушкину. 

9  июня     -  «Для блага народа» — праздник, посвященный Дню работников легкой 

промышленности. 

15  июня   -  «Люди в белых халатах»—праздник, посвященный Дню медицинских 

работников. 

16   июня  -  «Богатыри земли русской» — традиционный праздник псковичей. 

22 июня    -   «В буднях великих строек» — торжественная перекличка героев 

послевоенных пятилеток. 

29 июня    -  «Алые паруса» — праздник выпускников школ города. 

20—21 июля   -  праздничные торжества, посвященные 30-летию полного освобождения 

Псковщины от немецко-фашистских захватчиков. 

28 июля    -  «Мы вышли в открытое море» — праздник, посвященный Дню Военно-

Морского Флота. 

4 августа   -  «Герои стальных магистралей» — праздник, посвященный Дню 

железнодорожников. 

10  августа  -  Праздник физкультурников. 

II  августа  -  «Город строится и строит» — праздник, посвященный Дню строителей. 

18 августа  -  «Мы люди большого полета» — праздник, посвященный   Дню   Военно-

Воздушного   Флота. 

24 августа  -  «Здравствуй, школа». 

29 сентября — «С псковской маркой» — праздник, посвященный машиностроителям. 

13 октября *—«Золотая осень» — традиционный праздник дружбы трудящихся Пскова и 

Псковской области. 

26  октября        •—День   призывников—праздник,   посвященный 

проводам призывников в Советскую Армию и Военно-Морскрй Флот. 

27  октября        — «В   боях   рожденный   комсомол» — праздник 

молодежи, посвященный годовщине основания Ленинского комсомола. 



7—8 ноября —празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, 

5 декабря         — празднование Дня Конституции. 

30 декабря •— торжества, посвященные годовщине образования СССР. 

Праздники, указанные выше, далеко не равнозначны. В одних торжествах принимают 

участие все жители города, в других — та или иная социальная или профессиональная 

группа людей. Однако, как показывает практика, любое торжество, имеющее общест-

венное звучание, сплачивает людей, утверждает высокие патриотические чувства. 

Главное достоинство планируемой системы массовых праздников должно состоять в том, 

что они органически связываются с созидательной деятельностью трудящихся, с их 

лучшими революционными, боевыми и трудовыми традициями. Каждый праздник в 

большей или меньшей степени венчает определенный этап коммунистического 

строительства, порождает дополнительные стимулы. 

Вопросы осуществления системы молодежных праздников и торжественных ритуалов, 

воспевающих героику труда, неоднократно обсуждались на съездах профсоюзов и 

комсомола, на пленумах ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Система общенародных и общемолодежных торжеств в настоящее время в нашей стране 

дополняется циклом массовых праздников рабочей смены. В него включаются День 

молодого рабочего, который проводится повсеместно 2 октября в годов-щину 

исторической речи В. И. Ленина «Задачи Союзов молодежи», произнесенной вождем на 

1Щсъезде комсомола, а также торжественные ритуалы приема юношей и девушек в число 

учащихся профессионально-технических училищ, техникумов и в честь выпуска 

молодыми рабочими первой самостоятельной продукции, получения первой трудовой 

зарплаты, традиционного посвящения в рабочий класс. Время проведения массовых 

праздников рабочей смены определяется праздничной ситуацией. 



Особое место занимают массовые торжества, призванные зафиксировать качественные 

изменения в жизни учащихся. К ним относятся праздники вручения советского паспорта, 

достижения совершеннолетия, вступления в комсомол и профсоюз, получения пропуска 

на завод. 

Даже само перечисление названий праздников подтверждает, насколько эта форма досуга 

связана с характером деятельности людей, с их повседневными буднями, насколько 

каждый праздник, сменяя и подытоживая фазу трудовой деятельности, в то же время 

постоянно опирается на нее. А это в свою очередь позволяет сохранять органическое 

единство педагогического воздействия. 

Итак, система массовых праздников в условиях развитого социалистического общества 

— это своеобразная педагогическая система, которая органически связана со всей 

воспитательной работой в данной социальной общности, обеспечивает постоянное 

воздействие на людей, отражает мировоззрение, идейно-нравственную и эстетическую 

позицию общества. 

Она направлена на решение кардинальных задач коммунистического строительства, 

объединяет и синтезирует различные формы массово-политической и культурно-

просветительной работы. Эта педагогическая система удовлетворяет потребности людей в 

социальном общении, в смене видов деятельности, в общественной оценке и самооценке 

своей работы, в эстетическом творчестве, в самовыражении, в приобщении к социально 

значимым целям, в психологической разрядке, развлечении и торжественном обновлении 

жизни. Она опирается на единство информационно-логического и эмоционально-

образного воздействия на личность и ставит человека в активную позицию, позволяя 

найти и утвердить себя в роли участника праздничного действа на уровне зрителя, 

исполнителя, организатора. 

Праздник как единовременная педагогическая система не может не учитывать 

проникновение в жизнь художественных начал. Любое всенародное торжество, 

театрализованный тематический вечер, шествие, фестиваль, карнавал строятся на 

принципах художественного реализма, высшей формой которого стал социалистический 

реализм. Ф. Энгельс указывал, что «реализм предполагает, помимо правдивости деталей, 

правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» 
1
. 

Массовый праздник, как педагогическая система, всесторонне использует 

выразительные средства искусства. Синтезируя присущую искусству яркую и образную 

форму отображения действительности с документальным показом реальной жизни при 

максимальной активности участников, праздник безгранично расширяет рамки и 

усиливает конструктивные функции искусства социалистического реализма, становится 

могучим средством совершенствования общественных отношений. 

Книга, пьеса и фильм «Тимур и его команда» привели к рождению массового 

патриотического движения. Праздничные слеты тимуровцев в свою очередь стимулируют, 

укрепляют и расширяют это движение. Таким образом пионерское движение и праздник, 

возникшие после выхода в свет художественного произведения, раздвинули рамки его 

влияния. Сегодняшний слет тимуровцев— это кульминационный момент активно 

действующей педагогической системы, которая развивает высокие нравственные 

традиции советских школьников и решает задачи коммунистического воспитания как 

посредством искусства, так и с помощью других средств воздействия на формирующуюся 

личность. 



Принципы социалистического реализма нашли широкое отражение в осуществленном в 

Ленинграде в начале 60-х годов празднике посвящения в рабочий класс. 

Авторы сценария совместно с группой ветеранов и новаторов производства ведущих 

предприятий города, проанализировав процесс приема молодых рабочих в трудовой 

коллектив, пришли к выводу о необходимости придать этому важному социальному 

явлению и этапному событию в жизни каждого человека торжественно-романтический 

характер. В результате усилиями работников Дворца культуры им. Ленсовета и Дома 

культуры профтехобразования был проведен яркий, эмоциональный театрализованный 

праздник, который положил начало новой и широко распространенной традиции 

торжественного приема молодежи в ряды рабочего класса. 

Воспитательное воздействие праздника с особой силой проявляется тогда, когда его 

идеи подхватываются широкой народной массой и, становятся реальностью жизни. Так 

было с идеей дружбы и мира, объединявшей участников международных фестивалей 

молодежи и студентов, а ныне ведущей за собой всю молодежь нашей планеты; так было с 

множеством праздничных манифестаций, идеи которых завоевали умы и сердца 

миллионов людей. 

Важное значение праздника как педагогической системы состоит в том, что, объединяя 

различные формы массово-политической и культурно-просветительной работы, он 

становится средством познания действительности, способствует выработке и проявлению 

социально оправданной идейно-нравственной позиции по отношению к наиболее 

существенным вопросам жизни обще-ства, формирует общественное настроение, 

воздействует на сознание участников. 

Эту конструктивную функцию массового праздника всесторонне раскрывает В. В. 

Якелайтис 
2
. На примере Прибалтики, и в первую очередь Литвы, автор прослеживает 

изменение и  

1
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1. М., 1967, с. 6—7, 

2
 См.: Якелайтис В.  В.  Праздники песни в Литве. Вильнюс, 1970, 



усложнение педагогических функций праздников песни, показывает их постепенное 

превращение из концертного выступления на открытом воздухе нескольких хоровых 

коллективов в огромную массовую акцию, втягивающую в праздничное действо тысячи 

людей. 

Являясь своеобразной формой творческого отчета коллективов художественной 

самодеятельности, актом массового художественного творчества, праздники песни в то же 

время превращаются в целенаправленное и эмоциональное воспитательное мероприятие, 

служащее формированию советского патриотизма и национальной гордости, 

способствующее укреплению политико-морального единства народа и удовлетворению 

духовных потребностей широких слоев населения. Именно такая многозначность с точки 

зрения педагогических функций определяет место праздников песни в современной 

системе воспитательной работы и одновременно обусловливает их растущую 

популярность в народе. 

В праздниках песни в столице Литвы можно видеть воспитательную систему, которая 

проявляется по крайней мере в двух аспектах. 

Во-первых, праздник представляет не единичное выступление сводных коллективов, а 

комплексную программу, включающую в себя: 

а)       подготовительный период в организациях, учебных заведениях, на предприятиях, в 

учреждениях республики, преследующий цель вовлечения в хоровое пение широких масс 

населения; 

б)        подготовительный период, обеспечивающий решение необходимых 

организационно-педагогических вопросов и создание 

праздничной ситуации; 

в)        систему республиканских состязаний, которые придают 

всему празднику особый дух соревнования и позволяют выявить 

наилучшие коллективы; 

г)        праздничное шествие исполнителей к месту заключительных мероприятий, 

превращающееся в народную демонстрацию; 

д)        несколько заключительных сводных представлений. 

Во-вторых, праздники  песни  стали  непреложным элементом 

культурной жизни, мощным средством приобщения людей к художественному 

творчеству, формирования эстетического отношения к действительности. 

Анализ многолетнего опыта организации праздников песни в Советской Литве позволяет 

сформулирозать основные педагогические принципы организации этой комплексной 

формы идейно-нравственного и эстетического воспитания людей разных поколений, 

применимые вообще к празднику как единственной воспитательной системе. 

Среди них наибольший интерес представляет принцип всеобщности, превращающий 

праздник песни из просветительного мероприятия в яркую демонстрацию народного 

творчества. 



В соответствии с этим принципом, принятым на вооружение организаторами праздника 

песни, расширяется система состяза ний, конкурсов, выставок, все больше места 

занимают шествия, манифестации и другие формы массовой работы, которые выполняют 

функции дополнительных каналов вовлечения в праздник широких слоев населения. 

Важную роль в совершенствовании праздника песни как педагогической системы будет, 

несомненно, играть принцип использования активности и самодеятельности масс, 

который стимулирует развитие соревнований между коллективами, районами и городами, 

помогает изыскивать и использовать потенциальные возможности развития песенного 

творчества. 

Для системы воспитания немаловажное значение будет иметь и принцип 

дифференцированного подхода к участникам праздника, позволяющий создать 

гибкую систему воздействия на массы, включающую одновременно все социальные и 

возрастные группы в единое действие. Этот принцип также позволяет всем социальным 

категориям участников и возрастным группам в наилучших условиях выступить на 

состязаниях, тем самым лучше и более действенно показать свои возможности. 

Любая система связана с решением каких-то конкретных задач. Она не может быть 

неизменной, данной раз и .навсегда. Однако в каждом празднике, представляющем собой 

конкретную педагогическую систему, непреложно проявляются закономерности 

педагогики как науки о воспитании подрастающих поколений и взрослых людей 

посредством целенаправленной, специально организованной системы воздействия. 

Важное значение имеет творческое применение этих закономерностей в сценарной работе 

клуба как особом, специфическом способе обработки информации. 

Структура определенного процесса создания клубного сценария включает: 

1. Содержание информации. 2. Сценарий как посредник и источник информации. 3. 

Средства передачи информации. 

Проследим это на примере клубного театрализованного тематического вечера 

«Знаменосцы», раскрывающего успехи мирового коммунистического движения. 

Идея провести в Ленинграде осенью 1973 г. праздничный вечер, посвященный 

достижениям международного коммунистического движения, была предопределена 

выдающимися успехами КПСС в осуществлении Программы мира, принятой на XXIV 

съезде партии. Эта идея была рождена объективной действительностью и назревшей 

социальной потребностью продемонстрировать солидарность с коммунистами нашей 

планеты. 

Организаторы праздника и сценаристы отдавали себе отчет в том, что значительнейшие 

этапные явления текущей жизни во всей полноте оцениваются лишь по прошествии 

какого-то времени, и поставили перед собой задачу с помощью праздничного обобщения 

сформировать у участников торжества научное, систематизированное представление о 

реальных и потенциальных силах коммунистического движения. 

Цель праздника заключалась в том, чтобы продемонстрировать превращение мирового 

коммунистического движения в самую влиятельную политическую силу нашей эпохи; 

показать всемирно-историческое значение успехов советского народа в строительстве 

коммунизма и реализации принятой XXIV съездом партии Программы мира; выразить 

полное одобрение деятельности ЦК КПСС и готовность еще активнее трудиться во имя 

торжества идеалов коммунизма. 



Злободневность целевой установки праздника обусловила глубокую партийность, 

идейность и историческую документальность его содержания, определила строгую 

торжественность формы. Однако природа праздника, в свою очередь, исключала 

возможность копирования собрания или иной формы делового совещания. Она 

потребовала широкого применения средств театрализации: создания художественно-

обобщенных образов, раскрывающих нравственный облик коммунистов, необходимых 

условий, ставящих участников праздника в активную позицию, позволяющую каждому 

увидеть свой вклад в общее дело борьбы за коммунизм, удовлетворить потребность в 

общественной оценке и самооценке своей деятельности. 

Целевая установка, содержание и форма праздника в их органической взаимосвязи и 

взаимозависимости предопределили его характер, послужили основой конструирования 

педагогической системы, которая в свою очередь обусловила арсенал средств передачи 

информации и выбор методов воспитательного воздействия. 

Важным элементом этой системы стал комплекс мероприятий, направленных на 

включение участников праздника в атмосферу торжества, осуществлявшихся и путем 

привлечения многих людей к его непосредственной подготовке и проведению. 

На фасаде Дворца культуры им. Ленсовета, где проходил вечер, висел лозунг: «Да 

здравствует международное коммунистическое движение — самая влиятельная 

политическая сила нашей эпохи!» Фойе украшали портреты видных деятелей 

международного рабочего движения, коммунистов. Под каждым портретом — тексты их 

высказываний о коммунизме и коммунистическом движении. Над галереей портретов был 

лозунг: «Силы коммунизма неисчислимы. На стороне коммунизма правда жизни, правда 

истории». Здесь же экспонировалась выставка «Образ коммунистов в творчестве 

советских художников». Все это создавало определенный эмоционально-психологический 

настрой, подготавливало участников торжества к праздничному действу. 

Задача праздника как педагогической системы состояла в том, чтобы решить проблему 

формирования мировоззренческой и нравственной позиции его участников. Это 

потребовало максимально использовать преимущества устной пропаганды, 

выражающиеся в оперативности, в возможности довести до сознания каждого участника 

содержание праздника. 

Вес и ценность любой информации зависит от того, от кого она исходит. Поэтому 

педагогические требования к эффективности живого слова обусловили приглашения на 

праздник в качестве выступающих известных деятелей международного коммуни-

стического движения, каждый из которых представлял для аудитории нравственный 

идеал. В конечном итоге это обеспечило успех всего праздника. 

Важнейшим элементом воспитательной системы праздника являются средства 

театрализации, позволяющие обеспечить единство информационно-логического и 

эмоционально-образного воздействия на его участников, породить атмосферу торжествен-

ности, романтической приподнятости, эстетического творчества. «Факты,— писал М. 

Горький,— это еще не вся правда. Нужно подняться над фактами, обобщить их, сделать 

выводы». 

На празднике во Дворце культуры им. Ленсовета найти образное решение величия и 

нравственной силы международного коммунистического движения помог 

театрализованный пролог. Лучи прожекторов высвечивали задник сцены с; изображением 

Марсова поля и Вечного огня, зажженного в честь павших героев революции. Стоящий на 

сцене хор исполнил фрагмент «Патетической оратории» Г. Свиридова, раскрывающий 



подвиг революционной борьбы и трудового созидания. Здесь же на сцене группа чтецов, 

принимая эстафету у хора, исполнила поэтическую композицию «Коммунисты». 

Затем на полиэкране демонстрировались фрагменты из документальных фильмов 

«Интернационал», «Первый коммунист планеты», «Незабываемые страницы истории». 

Киномонтаж стал своеобразной иллюстрацией к поэтической композиции. Он показал 

широту развития международного коммунистического движения, продемонстрировал его 

превращение в самую влиятельную политическую силу нашего времени. 

Фрагменты кинохроники воссоздали эпизод возложения В. И. Лениным и делегатами II 

Конгресса Коминтерна цветов к могилам героев революции на Марсовом поле 19 июля 

1920 г., а рядом на экране появились кадры 1967 г., когда руководители КПСС и братских 

коммунистических партий в канун 50-летия Октября пришли на Марсово поле к Вечному 

огню революционной славы. 

Ведущий обращается к залу: 

— Сила международного коммунистического движения в том, что под знаменем 

марксизма-ленинизма оно объединило более 50 миллионов лучших людей планеты, 

возглавило прогрессивные преобразования в странах социалистического содружества. В 

борьбе за мир и подлинную демократию объединились Елена Дмитриевна Стасова и 

Элизабет Гарли Флиы, Анатоль Франс и Мартин Андерсен-Нексё, Пабло Пикассо и Игорь 

Курчатов, Сергей Королев и Пабло Неруда, Дмитрий Карбышев и Рихарц Зорге, Юлиус 

Фучек и Юрий Гагарин. Что соединило этих людей в единую армию борцов за 

освобождение? Что двигало их подвигами? В чем причина того, что международное 

коммунистическое движение вобрало в себя все лучшее, чистое, светлое, что присуще 

человечеству? 

Звучит голос диктора: 

— Великий ученый и борец за мир Фредерик Жолио-Кюри!.. Выдающийся мыслитель и 

общественный деятель, вождь негритянского освободительного движения Уильям 

Дюбуа!.. 

В тот момент, когда произносились эти имена, из глубины сцены, освещенные лучом 

прожектора, выходили актеры, создающие образы Ф. Жолио-Кюри, У. Дюбуа. Они 

произносили слова этих выдающихся деятелей о том, что их привело в международное 

коммунистическое движение. 

Несомненно воспитательное значение этого праздника, ибо в нем были использованы 

многие компоненты сложной педагогической системы воздействия массового праздника. 

Таким образом, культпросветработнику в своей практической деятельности необходимо 

учитывать сущность и значение воспитательной системы массового праздника. 

2. Коллективная организация участников массового праздника 

Любой педагогический процесс имеет конкретную направленность, требует качественной 

характеристики объекта и субъекта воспитания. Это обуславливает необходимость 

всесторонне разобраться в сущности и особенностях социальной общности, 

объединяющей участников массового праздника, оценить степень их сплоченности и 

взаимодействия. 



Праздник как педагогическая система одновременно обращен и ко всей массе 

составляющих его индивидов, и к каждому из них в отдельности. Участники торжества, 

как правило, ощущают себя органической частью данной общности и почти синхронно 

реагируют на происходящее действие и предлагаемую информацию. А это, в свою 

очередь, позволяет опираться не столько на индивидуальность каждого, сколько на 

типичное и общее, что отличает конкретное объединение людей. 

Обобщая данные современной науки, Б. Д. Парыгин в книге «Основы социально-

психологической теории» пишет, что в своем предельно широком смысле общность 

предполагает единство общечеловеческих признаков и охватывает любую совокупность 

индивидов, способных к общению друг с другом К 

Общность — это объединение различных групп людей в какие-то постоянные или 

временные формы совместной социально-специфической психической деятельности 

(аудитория публичной лекции; зрители в театре, на концерте, в кинотеатре; болельщики 

на стадионе). 

Еще можно сказать, что понятие общности означает не случайную совокупность 

общающихся индивидов, а группы людей, объединенных устойчивыми социальными 

признаками безотносительно того, наблюдается или не наблюдается между ними не-

посредственная межличностная связь (народы, классы, люди с одинаковой профессией). 

В понятие общности вкладывается и характеристика внутренней духовной солидарности 

общающихся, степень их единения и взаимопонимания. Б. Д. Парыгин считает, что «по 

своей природе общность — результат социальной дифференциации, усложнения и 

обогащения процесса человеческого общения. В то же время одной из коренных функций 

общности является функция средства закрепления групповых особенностей, функция 

средства обособления одной группы от другой, функция средства выражения и 

утверждения специфических групповых интересов и ценностных ориентации» 
1
. 

Степень интеграции, сплочения, внутригрупповой солидарности, взаимопонимания и 

взаимодействия членов общности находится в прямой зависимости от целевых установок, 

порождающих совместную деятельность, от общности интересов, стремлений, духовных 

ценностей. 

На факторы, способствующие возникновению общности людей, обратил внимание А. Н. 

Толстой, выразивший их с яркостью и образностью: «Зрительный зал. До первого 

поднятия занавеса — это столько-то сотен человек, не имеющих ничего общего друг с 

другом, ни с потенцией идеи — страсти, дремлющей в пьесе, ни с художественным 

волнением актеров... Занавес поднимается... С каждым мгновением внимание все более и 

более приковывается к сцене. Актеры завладевают чувствами. Действие пьесы насыщает 

эти чувства зала содержанием, уносит их в едином потоке идеи-страсти. Каждое 

мгновение несколько сот сердец испытывают одни и те же волнения... Это внимающий, 

сопереживающий коллектив. Волны чувств несутся со сцены в зал и, ответно, из зала на 

сцену» 
2
. 

 
 

1
       Парыгин   Б. Д. Основы социально-психологической теории. М,  1971, 

с. 182—183. 

2
       Толстой А. Н. Семь жестов.— «Лит. газ.», 1970, 29 июля. 



  

  

  

Можно спорить о правомерности расширения рамок понятия коллектив до уровня 

аудитории зрительного зала, но сила искусства в действительности порождает такое 

чувство сопереживания и такое единство духовной деятельности сотен и тысяч людей, что 

мысли А. Н. Толстого заставляют задуматься о существовании кратковременных 

коллективов, порожденных конкретной ситуацией, стимулирующей сплочение людей, и 

действующих исключительно в рамках этой ситуации. 

Практика показывает, что в поезде, в туристском походе, в пионерском лагере, в доме 

отдыха и в санатории люди сближаются гораздо быстрее, чем в обстановке обыденной 

трудовой деятельности. Сказывается и. факт постоянного общения, которое не 

ограничивается рамками рабочего или учебного времени» и свойственная досугу 

психологическая расслабленность, и глубочайшая потребность личности в максимальном 

самовыражении и непрерывном расширении границ общения. В еще большей мере это 

проявляется в празднике, когда человек чувствует, что он выполнил свой общественный 

долг, когда раскрываются и развиваются творческие потенции личности. 

Как итог определенного этапа общественно-созидательного труда и формы организации 

досуга, ставящей личность в условия активной духовной деятельности и социального 

творчества, праздник создает объективные предпосылки коллективной праздничной 

организации людей. 

Характер празднования, общее количество и качественный состав его участников, база и 

форма его проведения обуславливают специфику и направленность коллективной 

праздничной организации. Однако во всех случаях важнейшей предпосылкой 

возникновения этой организации является праздничная ситуация. 

Анализ массового праздника с позиций закономерностей жизнедеятельности коллектива 

— явление принципиально новое. Поэтому целесообразно более подробно остановиться 

на некоторых общих вопросах теории и практики социалистического коллектива. 

В решении задач коммунистического воспитания масс коллективу принадлежит особое 

место. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив отражает характер 

социалистического общества, опирается на социалистический способ производства, со-

циалистическую демократию, идеологию, культуру. Реализация этого ведущего принципа 

советской педагогики во многом обусловила становление нового типа личности, 

отличающегося преданностью делу коммунизма, высоким сознанием общественного 

долга, добросовестным трудом на благо общества и восприятием труда как главного 

смысла жизни, коллективизмом и товарищеской взаимопомощью. 

Коллектив — основа социальной жизни и складывающихся в процессе совместной 

деятельности общественных отношений. Он выступает как связующее звено между 

личностью и обществом, как форма, сфера, условие и предпосылка индивидуального 

развития, как важнейший фактор, предопределяющий формирование социалистической 

направленности личности. 



Социалистический коллектив — это ячейка советского общества, отражающая его 

коренные цели, строящаяся на утвердившихся в нем принципах демократического 

централизма и реализующая какую-то часть его задач. Наша Родина—страна коллективов, 

каждый из которых подчиняет свою деятельность общему делу строительства 

коммунизма. Каковы бы ни были непосредственные мотивы, объединяющие людей в 

коллективы, они всегда имеют единую идейно-политическую основу. «Строить со-

циализм,— писала Н. К. Крупская,— это значит не только гигантские заводы и зерновые 

фабрики строить, это условие необходимое, но недостаточное для строительства 

социализма. Расти люди должны и умом, и сердцем. И на базе этого индивидуального ро-

ста каждого в наших условиях сложится в конце концов какой-то новый по типу мощный 

социалистический коллектив, где «я» и «мы» будут сливаться в неразрывное целое. 

Вырасти такой коллектив сможет лишь на основе глубокого идейного сплочения и столь 

же глубокого эмоционального сближения, взаимопонимания» К 

Общественная собственность, совместная деятельность во имя достижения социально 

важных целей, совпадение личных и общественных интересов, демократические начала в 

организации всех сторон социальной жизни обусловили формирование социалистических 

коллективов. А. В. Луначарский писал: «В воспитании самой прекрасной задачей является 

создание школьного коллектива, спаянного радостным и прочным товариществом, что за-

ложит в душу подростка... способность реально, всем сердцем чувствовать себя 

солидарной частью великого целого» 
2
. 

Выдающийся вклад в развитие теории социалистического коллектива внес А. С. 

Макаренко, который разработал единую систему организации и воспитания молодежного 

коллектива, обосновал методологию, методику и технику его управления, раскрыл 

специфику внутриколлективных отношений и педагогические условия воздействия на 

формирование личности. 

Комплексное изучение поведения человека в процессе трудовой, общественно-

политической и познавательной деятельности, исследование среды, непосредственно 

воздействующей на становление личности, позволило выявить сложную и динамичную 

структуру различных типов коллективов, определить специфику складывающихся в них 

деловых и личных отношений, найти  

  

  

1
       Крупская  Н.  К.  Пед. соч., т. 11. Ми 1963, с. 451. 

2
       Луначарский А.  В.  О народном образовании. М., 1958, с. 533, 

эффективные методы педагогического воздействия на формирование и развитие 

коллектива и каждой входящей в него личности. Коллектив — разновидность социальной 

группы, для которой характерно тесное единство, совпадение индивидуальных и группо-

вых целей в процессе совместной деятельности и возникающая на этой основе глубокая 

общность основных социально-психологических характеристик. 

Единство коренных интересов, целей и задач общества и коллектива, личности и 

коллектива, общества и личности стало характерной  чертой,  которая  делает 

социалистический коллектив средоточием не только производственной, но и социально-

политической и духовной жизни трудящихся, превращает его в опорную базу, на основе 



которой формируются и действуют первичные коллективы общественно-политических 

организаций и союзов, массовых добровольных обществ, клубные коллективы и т. д. Все 

эти коллективы взаимосвязаны, они дополняют друг друга в решении единых задач, 

стоящих перед социалистическим обществом. 

К какому типу коллективов относится объединение участников массового праздника, и 

вправе ли мы называть коллективом эту социальную общность? 

Советская педагогика исходит из того, что социалистическому коллективу должны быть 

присущи следующие признаки: 

—   общественно значимые цели и совместная деятельность, направленная на их 

осуществление; 

—   наличие субъективно принятой перспективы, отражающей единство целевых 

установок данной общности и каждого входящего в нее индивида; 

—   известная завершенность функций; 

—   объединение со своими органами управления и переплетение деловых и личных 

отношений;  ' 

—   временная устойчивость. 

То, что первые два признака присущи объединению участников любого праздника, не 

вызывает сомнений, ибо социально значимые цели и перспективы, за достижение которых 

в активную совместную деятельность включается масса людей, заложены в самой 

сущности праздника. Природа его обусловливает принятие субъектом его перспективы, 

детерминирует единство общих и индивидуальных целевых установок. Эта же природа 

праздника приводит к тому, что объединение его участников соответствует и другим 

признакам коллектива, однако их проявление в условиях праздничной ситуации несколько 

отличается от того, что характеризует, к примеру, трудовой коллектив. 

В празднике мы видим органическое сочетание форм политической демонстрации и 

коллективного отдыха, функции просвещения и развлечения, сложное и динамичное 

переплетение искусства и жизни, традиций и творчества, официальных и неофициальных 

отношений. 

Широта и многоплановость функций массового праздника создает благоприятные условия 

для развития общественной активности и самоутверждения личности. 

Как уже отмечалось, праздник может носить локальный характер и строиться на базе 

существующего коллектива и может ЕЫЙТИ за пределы контактного объединения, 

охватывая более широкую массу людей. 

В первом случае коллектив участников праздника раздвигает свои границы за счет 

приглашенных на торжество гостей,, система деловых отношений дополняется  и 

обогащается присущими празднику отношениями неофициальными. Люди, вновь пришед-

шие в данный коллектив, на время праздника принимают его традиции и ценностные 

ориентации, т. е. становятся на какой-то период членами этого социального объединения. 

Иным образом складывается общность участников торжества в масштабе района или 

города. Здесь какие-то общественные организации или клубные учреждения берут на себя 

роль инициативной группы, которая выдвигает и обосновывает идею праздника, 

разрабатывает его сценарий и принимает на себя его подготовку и проведение. Люди, 

откликающиеся на приглашение организаторов участвовать в празднике, одобряют тем 

самым идею торжества и признают в лице организаторов руководителей праздника. 



Последние же актом праздника отчитываются перед присутствующими о своей 

деятельности, подтверждают или отвергают свое право трактовать и реализовы-вать ту 

или иную праздничную ситуацию. В отличие от стабильного коллектива границы 

общности участников праздника весьма подвижны. Здесь нет формального акта приема в 

коллектив, не фиксируется и выход из него. 

В условиях массового праздника происходит принципиально важное социальное явление, 

когда сила праздничной ситуации стимулирует общественную активность и всестороннее 

раскрытие коллективных качеств личности, когда происходит синтез различных форм 

массово-политической и культурно-просветительной работы. 

Будучи по своему существу глубоко социальным процессом, общение в условиях 

праздничной коллективной организации становится важнейшим фактором приобщения 

личности к духовным ценностям человечества. Общественный опыт передается индивиду 

и воспринимается им не только в процессе целенаправленного общественного 

воздействия и не только в «сознательной форме», в виде идей, понятий, взглядов, мнений, 

норм. Через общение с людьми индивид посредством подражания и заимствования, по-

средством сопереживания усваивает человеческие эмоции и формы поведения. «Есть 

основание,— пишет Б. Д. Парыгин,— рассматривать общение как сложный и 

многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и как процесс 

взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, я как отношение людей  

  

  

друг к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания 

и взаимного понимания друг друга» 
1
. 

Анализ праздника с позиций закономерностей, характерных для коллектива, позволяет 

определить природу и оценить ряд явлений, с которыми мы встречаемся в его условиях.  

К  ним относятся такие элементы социальной психологии, как коллективная память, 

коллективное мышление, коллективные решения, общественное мнение, общественное 

настроение, коллективное сознание. 

Типичным выражением коллективной памяти являются традиционные праздники, 

посвященные годовщинам знаменательных событий, юбилейные торжества, участники 

которых дополняют друг друга в освещении исторических фактов, коллективно 

анализируют сохранившиеся документы. Такие праздники активно формируют 

индивидуальное сознание, способствуют тому, что личность, используя коллективную 

память, учитывает в своем поведении запечатленные другими события прошлых лет. 

Вынесение на повестку дня праздника актуальных проблем жизни общества или 

коллектива порождает коллективное мышление, которое усиливает целеустремленность 

участников торжества, стимулирует их активность, помогает каждому критически 

осмыслить свою позицию. Оно обогащает социальный опыт одних за счет других, 

обеспечивает соревнование, создает положительный эмоциональный тонус. 

Высшим проявлением коллективного разума и интеллектуального творчества масс 

является'общественное мнение, отражающее единую позицию участников праздника. 

Общественное мнение — это коллективное суждение, выработка которого осуществ-

ляется параллельно с изменением частных взглядов. Оно распространяется на все стороны 

деятельности личности. В вопросах нравственности общественное мнение выступает как 

высшая инстанция коллектива, контроль которого непрерывен, устойчив, разносторонен и 

объективен. 



На формировании общественного мнения и его характере сказывается присущее 

празднику эмоциональное состояние масс, сила и значимость идеи торжества, степень 

подготовленности людей к восприятию различных духовных ценностей, качество и 

количество информации. Здесь интегрируются как сознательные, так и стихийные 

факторы, и это лишний раз подчеркивает необходимость, планируя организацию 

торжества, учитывать обстоятельства, способствующие утверждению социально 

оправданного общественного мнения. 

Коллектив реагирует на происходящее действие не только интеллектуально, но и 

эмоционально, проявляя ликование или гнев, страх или печаль. Общее эмоциональное 

состояние коллективной массы участников праздника передается и отдельной личности, 

заражая ее той или иной эмоцией. 

На поведении участников массового праздника активно сказывается общественное 

настроение, порождающее своеобразный психологический климат и способствующее 

осознанию каждым своей причастности к общему торжеству. Общественное настроение— 

это умеренная эмоция, сохраняющаяся в силу энергии нервных процессов на весь период 

торжества. Именно   в  этом проявляется механизм мажорного состояния, без которого нет 

полноценного праздника. 

Интенсивность таких явлений во многом определяется массовостью праздника. 

Малочисленность участников порождает обыденность, будничность обстановки. А 

присутствие на празднике нескольких тысяч человек уже само по себе вызывает 

настроение приподнятости и торжества. 

Социальная психология исходит из того, что любой социалистический коллектив — это 

не простая группа личностей, а объединение, находясь в котором даже ограниченный 

промежуток времени (к примеру, несколько часов), человек чувствует и ведет себя иначе. 

Коллективная организация активизирует процесс мышления и воли людей, обостряет их 

ощущение и восприятия. В аудитории, а тем более в праздничной массе индивидуум под-

вергается внутригрупповой внушаемости. Его индивидуальное критическое отношение к 

происходящему снижается, он подвергается так называемой реакции заражения, его 

мысли и чувства идут в одном направлении с мыслями и чувствами массы людей. Можно 

часто наблюдать реакцию заражения смехом, восторгом, возмущением, которая 

передается от одного к другому, вызывая активные коллективные эмоции. 

Свойство сопереживания — одно из интереснейших отличительных черт массовой 

праздничной организации, однако в разных условиях она проявляется с неодинаковой 

силой. Степень интенсивности эмоциональной реакции участников торжественного 

митинга, вплотную стоящих друг к другу, значительно сильнее, чем у тех, кто сидит в зале 

на праздничном концерте. 

В развитом социалистическом обществе важнейшим стимулом развития личности 

является коллективизм, т. е. ее полная солидарность с целями и идеалами всего 

сообщества. Праздник, в частности, учит подчинять свои интересы общим во имя дости-

жения определенной высокой цели, способствует формированию того политико-

морального единства, которое составляет одно из ведущих достижений 

коммунистического строительства. 

Коллективизм — важнейшее качество, присущее социалистическому объединению 

людей, максимально стимулирует развитие их активности и индивидуальных 

особенностей. Эта закономерность ярко проявляется в коллективной праздничной 



организации людей, когда каждому в процессе подготовки и проведения праздника 

представляются неограниченные возможности самоутверждения в одной или нескольких 

областях общественной деятельности и социального творчества. 

!
 Парыгин   Б.   Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971, с. 178. 

  

Праздничная коллективная организация в большей или меньшей степени выполняет 

сложные и социально важные функции, являясь для человека: 

— средством, стимулирующим и активизирующим его психическую деятельность, 

углубляющим характер его восприятия внешнего мира; 

—   средством духовного обогащения личности; 

—   фактором его нравственного и эстетического развития, его гражданского и 

общественного самоутверждения; 

—   средой, в которой создаются благоприятные возможности для- разностороннего и 

гармонического развития и самовыражения личности. 

Рассматривая педагогические проблемы массового праздника, необходимо учитывать 

важное теоретическое положение А. С. Макаренко: «Советская педагогика должна иметь 

совершенно новую логику: от коллектива к личности. Объектом советского воспитания 

может быть только целый коллектив. Только воспитывая коллектив, мы можем 

рассчитывать, что найдем такую форму его организации, при которой отдельная личность 

будет и наиболее дисциплинирована, и наиболее свободна» 
1
 

Итак, анализ праздника как социального организма, как единовременной и долгосрочной 

воспитательной системы позволяет четко и педагогически квалифицированно раскрыть 

характер, содержание и методику его организации, дает основание для появления научно-

педагогического направления — педагогики массового праздника. 

Так как в научно-методической литературе в настоящее время нет полной ясности в 

терминологии педагогики массового праздника, следует уточнить исходные понятия, с 

которыми она связана. 

1. Средствами организации массового праздника являются кино, радио, декорации, 

технические средства, которые в процессе его проведения используются как каналы для 

передачи определенного содержания (идей, взглядов, информации) и создания 

необходимой психологической атмосферы, способствующей раскрытию идеи праздника. 

2.        Организация массового праздника имеет в своей основе выработанные педагогикой 

методы убеждения, приучения, стимулирования. Методика проведения массового 

праздника представляет собой совокупность различных и взаимосвязанных между собой 

методов, используя которые достигается поставленная воспитательная задача. 

Методы убеждения, организации деятельности и стимулирования в свою очередь 

объединяют ряд более узких методов, среди которых в процессе праздника наиболее 

широко используются методы пропаганды. Их в свою очередь можно разделить на сло-

весные, наглядные, практические. 

3.       Формы организации массовых праздников — это утвердившиеся на практике 

конкретные и стабильные способы идейно-политического, нравственного и эстетического 

воздействия. К ним 



относятся циклы праздников, посвященных успехам коммунистического строительства; 

традиционные праздники советской молодежи; торжества, фиксирующие качественные 

изменения в жизни людей. 

Это деление весьма относительно. На практике можно наблюдать органическое 

переплетение средств, методов и форм организации праздника. Используя в процессе 

праздничного действа, к примеру, кино, одновременно приходится опираться на словес-

ные -и наглядные методы пропаганды и на воздействие искусства. Но тем не менее четкая 

классификация используемых праздником средств, методов и форм педагогического 

воздействия абсолютно необходима, так как без этого невозможна научная организация 

этой важной формы массово-политической и культурно-просветительной работы. 

Формирование коммунистического сознания не может осуществляться стихийно, этот 

процесс требует научного подхода и мастерства в любой сфере идеологической работы и 

в том числе при подготовке и проведении массовых праздников. Все большее значение в 

массово-политической и культурно-просветительной работе в нашей стране приобретает 

использование педагогического воздействия на широкие массы трудящихся. 

Эффективность идеологического воздействия массового праздника находится в прямой 

зависимости от осмысления связей, возникающих в процессе его проведения, от познания 

свойств, присущих его субъектам, объектам. В жизни и деятельности современного 

общества все меньшее место занимает произвольное определение метода и все четче 

выступает тенденция к точному расчету и планированию целесообразно осуществляемого 

процесса» Нельзя обращаться с одними и теми же словами к разной социальной 

аудитории. Нельзя прежде всего потому, что у каждой из них свои специфические 

проблемы: не затронув их, не предложив средства их решения, можно оставить людей 

равнодушными. Аргументы и даже слова, понятные одним людям, прозвучат абсолютно 

непонятными для других. 

В любой ячейке нашего общества — трудовом коллективе, семье, добровольном 

обществе или клубном объединении — осуществляются единые задачи формирования 

нового человека, но каждый социальный институт решает их специфическими 

средствами, методами и формами. 

  

  

1
Макаренко  А.  С.   Соч., т. 7. М., 1952, с. 424. 



Глава V. О ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЕ МАССОВЫХ 

ПРАЗДНИКОВ 

1. Массовый праздник как художественное явление 

Итак, праздник рождает у людей сходное праздничное настроение, создающее 

праздничную ситуацию. Праздничная ситуация в свою очередь реализуется в массовом 

празднике, который является частью культурно-просветительной работы. Массовый 

праздник— это явление необычное, синтезирующее действительность и искусство, 

художественно оформляющее то или иное реальное жизненное событие. 

Массовые праздники можно отнести к двойственным явлениям, сохраняющим исходный 

синкретизм 
1
 художественного и утилитарного начал. Вместе с тем нельзя, очевидно, 

недоучитывать, что праздник — явление комплексное и некоторые его составные части, 

например массовое театрализованное представление, являют собой самостоятельные 

художественные ценности. 

Если видеть массовое театрализованное представление как механическое объединение 

различных искусств, не приводящее к «химической реакции» слияния, или обычное 

зрелище, обычный концерт, лишь укрупненный в масштабах, под открытым небом, на 

площади, стадионе, в зеленом театре, тогда действительно речь идет не об особом виде 

искусства. Однако практика советского массового театра показывает, что речь идет, как 

правило, о вторичном, монтажном искусстве, синтезирующем новое художественное 

произведение на основе целого ряда других, имеющем свою особую драматургию. В 

таком произведении нет отдельно существующего номера или публицистического 

выступления, нет кинофрагмента, диапозитива или фонограммы, а есть театрализованное 

массовое действо, представляющее собой особый, чрезвычайно сложный вид искусства. 

Таким образом, массовые представления и зрелища — это особый вид искусства, 

имеющий право на самостоятельную жизнь. 

Отрицание специфичности этого вида искусства на основе того, что оно синтетично и 

якобы может быть расчленено на отдельные составные части, неправильно, так как синтез 

рождает совершенно новые качества. 

В качестве синтезирующего начала, так сказать «химического реактива», создающего 

новый сплав, выступает в нем единый сценарно-режиссерский замысел. 

Искусство массового праздника, представления, зрелища — это искусство высоких идей, 

целенаправленности и гражданского пафоса, требующее в то же время яркой 

образности, ассоциативности, оригинального, смелого творческого замысла. В искусстве 

массовых представлений оригинальность, неповторимость замысла — первый залог 

успеха и заинтересованности зрителя. Внешняя зрелищность является в нем именно тем 

ключом, который открывает путь к сердцу каждого, превращает зрителей в соучастников 

представления. 

Искусство массового праздника, представления, зрелища — это искусство необычно 

массовое, обладающее огромным зарядом действенности, предполагающее активный 

контакт со зрителями, ищущее эффективные пути проникновения в их сознание. В этом 

состоит эстетическая сущность данного вида художественного воздействия. 



Искусство массового праздника, представления, зрелища требует особой точности того 

материала, который подается массам, высокого художественного вкуса сценаристов и 

режиссеров, исключения соблазна «работать на публику». 

Общеизвестно, что человек, находящийся в массе людей, совершенно по-иному, чем 

наедине, воспринимает то или иное произведение искусства. Даже не склонный к юмору 

зритель, если он находится среди смеющейся публики, не может удержаться от улыбки. 

Вопреки утверждениям многих буржуазных теоретиков о том, что массовое искусство 

должно снижать свой художественный уровень, чтобы быть доступным, искусство 

массового праздника в нашей стране всегда решает задачу всемерного повышения ху-

дожественного уровня, активного влияния на вкусы широкой массы людей, не поступаясь 

яркостью, зрелищностью формы. Сценаристы и режиссеры массового праздника и 

представления, говоря словами Ф. И. Тютчева, должны научиться искусству «высокого 

зрелища». Как справедливо замечает И. М. Туманов: «...если театральный режиссер может 

вернуться к спектаклю после премьеры, то массовый праздник пройдет только раз и при 

этом должен оставить глубокое эмоциональное впечатление» 
2
. 

Реализация праздничной ситуации находится в прямой зависимости от драматургии и 

режиссуры массового праздника, и именно в этой плоскости лежат те основные ошибки, 

которые подчас негативно сказываются на его престиже. 

Анализируя практику проведения массовых праздников в стране, можно отметить два 

наиболее распространенных вида недостатков. Прежде всего — недопонимание массового 

праздника именно как явления искусства, недооценка его художествен ной стороны. 

1
 Синкретизм — слитность,   нерасчленённость,   характеризующая   первоначальное, 

неразвитое состояние чего-либо. 

2
 Туманов  И,   М.  Массовые праздники и зрелища. М., 1961, с. 246* 



Организаторы праздников довольно мало обращаются к эмоциональной сфере восприятия 

человека, а систематически перегружают его умственное восприятие. Они порой не-

дооценивают тягу человека к красоте, образному мышлению, а то и просто к веселому, 

радостному общению, карнавальному веселью, шуткам, смеху. 

При таком понимании своих задач массовый праздник предстает в качестве некоего 

организационного комплекса с элементами стандартизации. Один становится похожим на 

другой. В качестве примера можно сослаться на некоторые праздники профессий, 

совершеннолетия, проводов в армию, вручения паспортов, посвящения в специальность, 

чествования ветеранов и т. д., непременным условием которых стали такие элементы, как 

президиум, доклады, речи, сложившийся штамп деления на официально-торжественную, 

художественно-концертную и танцевально-игровую части. В результате праздники, 

посвященные ярким, значительным событиям в жизни людей, становятся шаблонными и 

безликими, вызывают у участников чувство неудовлетворенности, порой даже 

раздражения. Речь не идет, разумеется, об отрицании торжественного момента в 

празднике, об отказе от официальной церемонии по тому или иному случаю. Однако 

массовый праздник нельзя сводить только к ним, игнорируя его образное сценарно-

режиссерское решение, воплощающееся в красочном зрелище, театрализованном митинге 

или концерте. 

С другой стороны, чрезвычайно серьезным недостатком массового праздника является, 

как это ни парадоксально, еще встречающийся подчас нетворческий, пренебрежительный 

подход профессиональных сценаристов, режиссеров и культурно-просветительных 

работников к этому сложному виду искусства, отношение к нему как к второстепенному 

делу, не требующему специальных навыков и умений. Необходимо предостеречь 

режиссеров и сценаристов от непонимания специфики массового праздника как 

художественного явления, требующего особой формы выражения. В результате такого 

непонимания ряд сценаристов и режиссеров стремится механически перенести в массовое 

представление опыт драматического театра с его «любовью» к большим диалогам и 

монологам, тогда как они должны создавать спектакли, в которых не следует увлекаться 

психологическими нюансами, а помнить, что они имеют дело с искусством большого 

действия — зримым, создающимся широкими мазками, похожим на плакат. 

Недочетом в искусстве массовых праздников и представлений является безвкусица 

некоторых режиссеров и сценаристов, бросающаяся в глаза гораздо чаще, чем в театре. 

Обычно безвкусица оборачивается в массовых праздниках эклектичным, похожим на 

мешанину бездумным сценарием, помпезностью и необоснованным нагромождением 

деталей, штампованными приемами. 

В преодолении этих недостатков большое значение имеет дальнейшее интенсивное 

развитие массового праздника как особого вида монтажного искусства, синтезирующего 

все более расширяющийся комплекс идейно-эмоциональных выразительных средств, 

утверждающего свою особую драматургию и режиссуру как условие синтеза или как 

некое специфическое объединяющее начало, некую особую «художественную энергию», 

способную организовать возникающую сложную систему, связать все ее грани воедино. 

Если же учесть, что в массовом театрализованном действии его тонкую психологическую 

разработку заменяет строгая логичность построения и развития темы, высокий 

эмоциональный накал и ритмическая контрастность каждого номера или эпизода, то 

становится ясным значение отдельных выразительных компонентов, когда, например, 



песня, танец, живая картина могут воплотить целый отрезок действия, заменить собой 

психологическое обоснование поведения героев. 

Таким образом, умелый подбор выразительных средств, органическое включение в 

действие различных видов искусства, отдельных номеров, которые могут воплощать 

сюжет и развивать тему, являются сутью режиссуры театрализованного массового 

представления. 

2. Средства идейно-эмоционального воздействия массового 

праздника 

Массовый праздник имеет разнообразные средства идейно-эмоционального воздействия. 

Они в первую очередь составляют палитру сценариста и режиссера. Это прежде всего 

живое слово, создающее образы, которые могут непосредственно воплощать и передавать 

действия, чувство, настроение и переживания людей. Именно живое слово создает 

атмосферу общения между сценической площадкой и любой аудиторией. Кроме того, оно 

несет конкретный материал. Устное выступление агитатора, пропагандиста может 

охватить большой отрезок времени, ввести собравшихся в атмосферу борьбы, передать то, 

что не удается выразить средствами искусства. Однако существует опасность злоупотре-

бления словом, когда выступление уже не помогает действию, а замедляет его или даже 

разрушает театрализацию. В использовании устных выступлений нужны строгие 

пропорции. Любое такое выступление участника должно естественно включаться в ход 

действия, искусно вплетаться в ткань сюжета. 

Специфика массового представления вообще требует чрезвычайно экономного обращения 

со словом, даже при условии использования современных технических средств — 

киноэкрана, микрофона, радио. Эта специфика такова, что прибегать к слову 

позволительно с особой строгостью и требовательностью, стараться найти ему 

зрительный эквивалент, а если его использовать, то как можно более разнопланово. Очень 

важно также, чтобы участники действия были эмоционально подготовлены к восприятию 

выступления, необходима своеобразная 

экспозиция к появлению выступающего, к его речи. В этом отличие выступления в театра-

лизованном представлении от других видов пропагандистского выступления. 

Ярким примером такой экспозиции и обрамления выступлений является торжественный 

концерт-митинг на XIV съезде комсомола (режиссер, нар. арт. СССР И. М. Туманов), где 

искусно подобранные кинокадры, песни, стихи предваряли выступления почетных гостей 

митинга Ф. И. Петрова, И. Н. Кожедуба, X. Фа-риа, Л. Т. Космодемьянской. 

Слово интересного человека, почетного гостя, участника тех или иных событий — 

обязательная составная часть любого сценария массового действа. Для того чтобы это 

слово было конкретным и ярким, необходима предварительная работа с выступающим, 

чтобы сказанное им точно вошло в ткань сюжета. 

Другим распространенным видом использования живого слова в массовом представлении 

является речь ведущего, которая заключает в себе важную мысль, соединяет эпизоды, 

излагает то, что не поддается показу, инсценированию. Обычно режиссер и сценарист 

массового праздника, театрализованного концерта стремятся к тому, чтобы ведущий не 

просто нес определенную смысловую нагрузку, а был полноправным действующим лицом 

представления, его театрализованным персонажем. Это может быть, например, один из 



ходоков к В. И. Ленину, ведущий рассказ о вожде, или старый большевик, вспоминающий 

свое боевое прошлое. Очень часто за основу для создания образа ведущего берутся уже 

знакомые широкой массе персонажи театра, кино, эстрады. Например, матросы, 

повествующие о своих товарищах в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, или 

герои пьесы А. Арбузова «Город на заре», мечтавшие о светлом будущем и взволнованно 

рассказывающие о нем современному зрителю. 

Действенным средством для сценариста и режиссера служит также и поэтическое слово, 

имеющее сильное воздействие на зрителей, особенно если стихи точно подобраны. 

Таким образом, говоря о слове как выразительном средстве массового праздника, мы 

рассматриваем его и как документальное, публицистическое слово, и как 

художественное в таких его жанрах, как проза, драматургия, поэзия. 

В качестве других выразительных средств театрализованного массового действа 

выступают различные виды искусства, которые используются в качестве инсценировок, 

фрагментов из спектаклей и кинофильмов, песен, музыки, отдельных художественных 

номеров. Эти виды искусства воздействуют силой художественных образов, позволяют 

воспроизвести события в их движении и развитии, передать историко-бытовую 

обстановку, перенести участников из одного места действия в другое, за считанные ми-

нуты показать общественные процессы, раскрыть накал классовых битв. Средства 

искусства, используемые в массовом празднике, эмоционально настраивают его 

участников, усиливают воздействие происходящих на сценической площадке событий, 

передают чувства действующих лиц, дополняют и двигают вперед действие. 

Рассмотрим наиболее типичные направления использования искусства в массовом 

представлении. Кинофрагмент, сцену из спектакля, песню, номер можно использовать как 

продолжение мысли или действия, как «второй план» к устному выступлению, как 

зрительный образ, подводящий к реальному. 

Искусство в качестве выразительного   средства   театрализованного массового 

действа может выступать в нем и как иллюстрация, и как движущая сила сюжета, и 

как ассоциация. Ил 

люстрируя какую-либо мысль, чаще всего применяют методический прием продолжения 

этой мысли средствами искусства. Так, например, на клубном массовом празднике, 

посвященном истории рабочего класса и носившем название «Его величество рабочий 

класс», как бы продолжая высказанную ведущим мысль о традициях, была показана 

галерея образов передовых рабочих: Павла Власова (фрагмент из кинофильма «Мать»), 

Максима («Выборгская сторона»), Давыдова   («Поднятая   целина»),   Шахова 

(«Великий гражданин»). Таким образом, слово ведущего было 

иллюстрировано киноматериалом.                                                     : 

Очень часто выступления участников того или иного массового действа предваряются или 

завершаются фрагментом из кинохроники или художественного фильма.            IВ 

качестве движущей силы сюжета отрывки из произведений литературы и искусства 

передают, символизируют массовое действие. Так, в массовом празднике, посвященном 

Великой Отечественной войне, весь рассказ о ней может идти через песню, через стихи 

или отрывок из пьесы, через фрагмент кинохроники. В театрализованном празднике, 

посвященном 25-летию   прорыва блокады Ленинграда  (режиссер С. В.   Якобсон),   

момент 

взятия города во вражеское кольцо был   показан   фрагментом «Шаги» из Ленинградской 

симфонии Д. Д. Шостаковича. Хореографическая пантомима на эту музыку 



символизировала кольцо блокады и рассказывала о фашистском нашествии. Есть еще и 

другой, менее распространенный метод использования искусства в массовом действе — 

не иллюстрация, а ассоциация, т. е. стремление с помощью образов уже существующих, I 

знакомых, усилить звучание тех или иных компонентов сюжета, и сделать ярче, глубже, 

понятнее реальный образ современника. 

Так, в массовом празднике, посвященном Дню Победы (режиссер О. Н. Петрова), момент 

выступления матери погибшего I воина, которая рассказывала о последней встрече с 

сыном, был | усилен эпизодом встречи Алеши Скворцова с матерью («Баллада о 

солдате»), вызвал точную художественную ассоциацию. В другом случае, чествуя 

героиню труда, кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, этот же режиссёр 

использовал как точную художественную ассоциацию образ народной избранницы Алек-

сандры Соколовой из кинофильма «Член правительства». 

В одном из праздников в качестве экспозиции, для того чтобы подчеркнуть мысль о 

беззаветном служении партии, народу, была использована «Легенда о Данко» М. 

Горького, создающая определенную ассоциацию — образ человека, отдазшего людям 

свое сердце. 

В массовых зрелищах, манифестациях в качестве иллюстрации к рассказу об Октябрьских 

событиях выступало подчас игровое повторение известных действий масс, например 

штурма Зимнего, проводов на фронт. Иногда же эти действия заменялись приемами 

ассоциации — алым стягом, медленно разворачивающимся на площадке или в зале, или 

проносящейся в вихре танца «тачанкой». 

Ассоциативность является важным методом использования искусства как одного из 

компонентов в драматургии и режиссуре театрализованного массового действа. 

Остановимся несколько подробнее на использовании различных видов искусства, 

синтезируемых режиссером и сценаристом в массовом представлении, празднике. Среди 

них большое место занимает музыка. Она может быть очень плодотворно использована 

сценаристом и режиссером в театрализованном концерте, празднике, митинге, шествии в 

качестве более или менее самостоятельного целого, даже специально созданного к 

конкретной праздничной дате. Но чаще всего речь идет о своеобразной музыкальной 

драматургии сценария, которая строится на синтезе готовых музыкальных произведений, 

принадлежащих разным композиторам. Казалось бы, не так уж трудно подобрать ту или 

иную песню или музыку, отвечающую идее праздника и становящуюся неразрывной 

составной частью действа. Однако на самом деле это задача сложная, она требует от 

режиссера и сценариста умения искусно монтировать музыкальные отрывки, 

определенной музыкальной эрудиции. 

Иногда неудачно подобранная музыка может затянуть темпо-ритм праздничного 

представления, не придать ему нужной эмоциональной окраски, темперамента. 

Удачным примером режиссерского использования песни, превращения ее в органический 

компонент массового действа служат митинги-концерты, в частности митинги протеста, в 

которых песни являются не только основным выразительным средством, но и движут 

действо, составляют сюжетный стержень. 

Очень часто удачно вмонтированная песня, может быть внутренней пружиной, стержнем 

эпизода. Вот, например, интересная находка режиссера, нар. арт. СССР И. М. Туманова в 

театрализованном концерте, посвященном юбилею комсомола. В эпизоде, 



рассказывающем о боевых традициях ВЛКСМ, о добровольцах гражданской и Великой 

Отечественной войн, на площадке появляется выхваченная лучами прожекторов певица в 

образе Ма'тери-Родины. В сопровождении симфонического оркестра она исполняет арию-

монолог «Иди, мой сын» (музыка А. Холминова), а в это время по всей сценической 

площадке колонна за колонной проходят в боевом порядке, со знаменами, в походной 

форме отряды красногвардейцев, бойцов гражданской и Великой Отечественной войн. 

Интересным было использование хора как действующего лица на празднике в Саратове 

(режиссер С. В. Якобсон). Выражая основную идею праздника, хор исполнял 

последовательно в течение действия три песни: «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, 

«Хотят ли русские войны» Э. Колмановского, «Мы все за мир» С. Туликова. Удачно 

использованный режиссером хор, подобно античному хору, превратился в участника 

массового действа, представляя мнение народа, его мировоззрение и отношение к 

событиям. 

Большое место занимают музыка и песня в прологе и в финале массового действа. В 

использовании музыкальных форм как компонента массовых праздников есть широкие 

возможности для творчества. Обычное концертное выступление хора в массовом 

празднике может перерасти в огромную массовую акцию, втягивающую в праздничное 

действо десятки тысяч людей. Самым ярким доказательством этого являются 

традиционные прибалтийские праздники песни. 

Подобно музыке и песне режиссер массового действа может широко использовать 

художественное и документальное кино. Особенно удачно используется оно в прологе, 

помогает как бы перенести участников в эпоху тех или иных исторических событий, 

готовит к последующей встрече с героями этих событий. Таковы многочисленные 

кинопрологи, посвященные истории Родины, боевому пути нашей армии, нашего народа. 

Таким был кинопролог, открывавший торжественное праздничное представление в 

Москве, посвященное Всемирному конгрессу за мир и всеобщее разоружение (режиссер, 

засл. арт. РСФСР А. П. Конников). 

Поднимается занавес, и слово «Нет», написанное на разных языках мира, заполняет собой 

весь экран, на который проецируются кадры документальной хроники, оживляющие в 

памяти собравшихся эпизоды Великой Отечественной войны. На фоне слова «Нет» 

проходят по экрану фашистские танки, рушатся города, взрываются мосты, горят деревни, 

женщины склоняются над убитыми детьми. Но вот суровые краски киноэкрана сменяются 

яркими, жизнерадостными. Теперь уже на экране на языках народов разных стран 

написано слово «Да». Демонстрация кинокадров продолжается, но содержание их иное: 

новые поселки и города, бескрайние просторы полей, играющие дети. В завершающих 

кадрах этого короткого, но чрезвычайно емкого по мысли кинопролога мы видим детей, 

выбегающих на берег из моря. 

Занавес раздвигается. Как бы продолжая киномонтаж, из глубины сцены бегут дети, 

начиная праздничное представление. 

Очень часто кинофрагмент может символизировать определенный исторический отрезок 

времени. Так, можно в считанные минуты с помощью подобного киномонтажа показать 

боевой путь советского воина от Москвы до Берлина. Использованный таким образом 

кинофрагмент органически входит в сюжетную ткань представления. 

Возможности полиэкрана позволяют проводить сопоставление тех или иных 

знаменательных событий, сравнивать эпизоды исторического развития нашей Родины, 

показывать одновременно начало и конец той или иной важнейшей политической 

кампании. Тем самым создается второй ассоциативный план, который помогает участнику 

праздника глубже осознать событие, ощутить глубину происходящих перемен. 



Киноматериал позволяет усилить в нужном сценаристу и режиссеру направлении 

звучание того или иного эпизода, укрупнить его до массового действа. Так, в 

театрализованном концерте, посвященном юбилею комсомола (режиссер, нар. арт. СССР 

И. М. Туманов), сольный танцевальный номер «Освобождение Африки» шел, если так 

можно выразиться, «под аккомпанемент» кинокадров о борьбе народов этого континента 

за свою независимость, демонстрировавшихся одновременно на трех экранах и как бы 

расширяющих границы танца, превращающих его в своеобразный символ борьбы. 

Широко распространенным приемом является использование в построении праздничного 

действа фрагментов из художественных фильмов, когда герои как бы оживают, сходят с 

экрана. Этот сценарный и режиссерский прием особенно популярен в клубных 

представлениях, где есть возможность показать героя праздника более крупным планом. 

Так, в массовых праздниках Ленинграда очень часто выступление старого питерского 

рабочего, потомственного пролетария предваряется кинокадрами из «Юности Максима», 

как бы раскрывающими биографию героя, оживляющими страницы его молодости. 

Возможности использования кино как выразительного средства в театрализованном 

массовом действе чрезвычайно многообразны. Они сродни так называемому 

«вторичному», «монтажному» кинематографу, переосмысляющему и заново группи-

рующему созданный ранее киноматериал. Кинематограф такого рода играет сегодня 

важную роль в искусстве кино и телевидения. 

Другим, кроме кино, видом проекции, использующимся в режиссуре массового 

праздника, является диапозитив. Он позволяет плавно перевести действие в новую 

плоскость, вытеснить одно изображение другим, показать орнамент, пейзаж, живопись, 

портрет. Кроме того, диапозитив может быть использован как своеобразный стоп-кадр—

излюбленный прием современной кинорежиссуры, позволяющий на мгновение 

остановить действие, акцентировать необходимый момент, выхватить ту или иную деталь, 

лицо героя. Диапозитив дает возможность широко вводить в ткань представления 

документальный изобразительный материал, особенно биографический. С помощью 

диапозитивов можно построить театрализованный рассказ о герое праздника, используя 

как бы «выплывающие» из памяти страницы его биографии, что широко практикуется в 

современном клубе и дало жизнь особому жанру клубного вечера-портрета. 

Широко используются в массовом празднике хореография и спорт, также органично 

вплетающиеся в сюжетную ткань. На одном из клубных праздников в Ленинграде, 

посвященном 25-летию победы над фашизмом (режиссер Э. В. Вершковский), сцена, 

символизировавшая жестокую битву с врагами, органически плавно переходила в русский 

девичий хоровод «Березка», и сразу рождался точный емкий образ Родины, скорбящей по 

своим погибшим сыновьям. Танец, таким образом, не только вошел в ткань сюжета, но и 

придал действу ассоциативный характер. В другом случае спортивный праздник 

предварялся танцем Спартака из одноименного балета А. Хачатуряна, служившим как бы 

образным эпиграфом к параду спортсменов.' Спорт всегда тяготел к синтезу с отдельными 

видами искусства, который еще со времен глубокой древности проявлялся в танце, 

позднее в искусстве цирка, а сегодня особенно энергично проявляется в зрелищах и 

массовых физкультурных праздниках-парадах. 

Синтез спорта, хореографии и пантомимы — чрезвычайно сильное и яркое выразительное 

средство в палитре сценариста и режиссера массового праздника. Вот, например, как было 

построено художественно-спортивное выступление на празднике открытия III Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Берлине в 1951 г. (режиссер, нар. арт. СССР И. М. 

Туманов). На зеленое поле стадиона под музыку оркестра выходят спортсмены, одетые в 



белые, желтые и черные костюмы. Пользуясь приемами и средствами выражения, 

присущими вольным упражнениям, режиссер широко развернул тему борьбы народов за 

равноправие, Расправляют плечи «желтые», встают с колен «черные». Одна группа 

«белых» мешает их движениям, другая помогает. В конце концов все группы 

«распрямляют плечи» и включаются в общий круг, знаменующий собой единство 

народов. 

На празднике, посвященном 250-летию Ленинграда (режиссер, нар. арт. СССР Г. А. 

Товстоногов), были использованы массовые движения физкультурников с разноцветными 

флагами. Тысяча людей держала в руках небольшие полотнища-флаги. По сигналу 

режиссера все полотнища или часть их переворачивались другой стороной, изменяя цвет. 

На глазах у собравшихся из цветных полотнищ возникал и распадался двуглавый орел — 

символ царской власти, колыхалась и набегала волнами голубая гладь невской воды, 

появлялись алые серп и молот. В этом же  представлении была интересно решена 

режиссером-балетмейстером А. Е. Обратном хореографическая композиция «Хоровод 

дружбы» в исполнении нескольких тысяч участников хореографической 

самодеятельности ленинградских клубов. Особенно интересным было начало этой 

композиции, когда по всем проходам огромного стадиона им. С. М. Кирова спускались 

вниз на спортивную арену самодеятельные артисты. Такой одновременный «звездный» 

выход определил народный характер танца и создал динамическую картину всенародного 

праздника в честь 250-летия Ленинграда. 

В массовом празднике очень велика роль изобразительных средств, наглядного решения, 

выступающего в качестве одного из важнейших компонентов театрализованного 

действия. Если в составе постановочной группы нет художника, то эта задача также 

ложится на режиссера и сценариста, которые должны решить оформление сценической 

площадки и всей площади массового действа, выразительно оформить каждый его эпизод, 

тщательно продумать отдельные символические детали, несущие особую смысловую и 

эмоциональную нагрузку. Удачно найденное оформление праздника и оригинальное 

решение сценической площадки часто помогает найти его внешний сценический образ. 

Так, к концерту в честь юбилея ВЛКСМ, проходившему во Дворце спорта в Лужниках, 

художник задумал интересную конфигурацию сценической площадки, продиктованную 

возможностями спортивной арены и позволившую построить весь концерт как перекличку 

поколений. 

В другом случае при проведении праздничных представлений И. М. Туманов и Б. Г. 

Кноблок придумали оригинальный задник сцены из подвижных резиновых лент, 

менявших свое положение, раздвигавшихся и сдвигавшихся вновь, что позволило 

использовать его в качестве экрана, занавеса и декоративного панно. 

Чрезвычайно яркой была и находка режиссера Г. А. Товстоногова, превратившая козырек 

сцены Большого концертного зала «Октябрьский» в Ленинграде в борт крейсера 

«Аврора», а обнаженные стальные конструкции сцены в строительные леса новостроек 

пятилеток. 

Таким образом, видно, что конкретная площадка действия может подсказать художнику-

постановщику интересный декоративно-художественный образ праздника. 

Художественное решение площадки зависит от сценарно-режиссерского замысла, 

являющегося заданием художнику. Так, очень часто оформление сценической площадки 

стадиона или Дворца культуры символизирует карту нашей Родины, когда праздничное 



действо посвящено трудовым будням, героической летописи освоения новых земель. В 

этом оформлении рождается образ страны, которой рапортуют первопроходцы, молодежь. 

В праздниках, посвященных нашей Родине, ее образ рождается в выразительном 

оформлении, раскрывающем красоту русской природы: рощ, лугов, бескрайних 

просторов, полей и лесов. 

Очень часто в массовом зрелище одна удачно найденная деталь несет огромную 

сценарную и режиссерскую нагрузку. Так, в праздниках, посвященных 100-летию со дня 

рождения В. И. Ленина, такой выразительной символической деталью был пылающий 

факел, а в праздниках, посвященных победе над фашизмом, такой деталью была Золотая 

Звезда. 

Работа режиссера и сценариста в жанре массового праздничного зрелища предполагает 

умение пользоваться партитурой света и звука, значение которых особенно существенно 

именно теперь, когда новейшие технические средства — источники света, проекционная и 

звукозаписывающая аппаратура — безгранично расширяют возможности световых и 

звуковых эффектов. Режиссер современного массового действа практически может дать 

на экран любую по размерам и форме проекцию, в том числе и двойную, использовать 

полиэкран, высветить любое место площадки, зала, парка культуры и отдыха, стадиона, 

создать теневую проекцию, световой занавес, подсветить нужную деталь оформления. 

Звукозаписи также позволяют режиссеру и сценаристу вызвать в памяти любое 

историческое событие, «перенести» участников действия то на Красную площадь, то на 

площадку космодрома, прослушать выступления выдающихся деятелей нашей партии, 

науки, культуры и искусства. 

Синтез света и звука вообще вызвал к жизни новую форму массового действия — 

светозвукоспектакль, занявший в последние годы заметное место в комплексе массового 

праздника. 

Итак, палитра режиссера и сценариста массового праздничного действа чрезвычайно 

многообразна и дает по существу неограниченные творческие возможности. 

§ 3. Театрализация, драматургическая обработка жизненного материала и 
игра как ведущие методы организации массового 

праздника 

Подчеркивая самостоятельную художественную ценность драматургии и режиссуры 

массового праздника, мы можем говорить также об их педагогической ценности, ибо речь 

идет об искусстве, наиболее тесно связанном с жизнью. В этом смысле можно говорить о 

драматургической обработке жизненного материала и театрализации реального действия 

как о важнейших методах педагогического воздействия на массу людей, овладение 

которыми есть единственный путь искоренения недостатков и поднятия престижа 

массовых праздников. Что мы понимаем под этими творческими методами в педагогике 

массового праздника? 

Драматургическая обработка жизненного материала есть его организация по законам 

драматургии. Это не есть включение в сценарий массового праздника отдельных фактов 

из жизни, не механическое объединение литературно-музыкального монтажа с 

выступлениями реальных лиц, не инсценировка того или иного произведения литературы, 



приуроченная к праздничному событию, а именно драматургическая обработка 

жизненного материала. 

Театрализация реального праздничного действа выступает как его организация по законам 

театра. Это не иллюстрация тех или иных фактов, документов, мыслей и идей отрывками 

из спектаклей, песнями, танцами, стихотворениями, кинофрагментами, как подчас еще 

понимают театрализацию некоторые культурно-просветительные работники, а именно 

синтез художественного вымысла и действительности, рождающий новое, неповторимое 

документально-художественное действие, педагогическое значение которого подчеркивал 

А. В. Луначарский, утверждавший, что театрализация жизненного материала «возможна и 

применима в работе среди взрослых именно в известном «педагогическом смысле», так 

как она помогает активизировать, вовлечь зрителя в действие, содействует 

целенаправленному восприятию» 
1
. 

Массовое действо всегда тяготеет к театрализации, Н. К. Крупская писала о том, что в 

демонстрациях, процессиях —» всюду, где выступала масса, было очень много 

естественной, революционной театральности, которая с помощью искусства как 

резонатора, усиливающего все коммунистическое, все коллективистское, бодрое, все 

прекрасное, рождает новое образное, именно документально-художественное действо. В 

нем благотворно действующие на общество идеи действительно заключены в 

художественную форму, т. е. прежде всего действуют не рассуждением, а живым показом 

жизни в образах. Образное решение темы есть суть театрализации. Обогащая массовый 

праздник образностью, театрализация помогает возникновению у каждого его участника 

ассоциаций, близких к его собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его 

мироощущению и тем самым активизирует, вызывает потребность к действию. Режиссер 

массового праздника — это всегда психолог и педагог, решающий в первую очередь 

проблему активизации его участников, организации не спектакля, а именно массового 

действа, в котором художественная образность выступает в качестве эффективного 

побудительного стимула. 

Методы драматургической обработки жизненного материала и театрализации реального 

действия, как основы массовой политико-просветительной работы не новы. Они широко 

использовались в нашей стране с первых лет Советской власти как в создании 

грандиозных праздничных представлений на улицах и площадях, так и в клубных 

праздничных вечерах-инсценировках, которые А. В. Луначарский считал одной из 

важных ветвей массового празднества. 

Именно методам драматургической обработки жизненного материала и театрализации 

обязаны своим творческим замыслом и огромным успехом массовые инсценировки 

первых лет Советской власти. Как правила, они имели форму исторических пьес или 

представляли собой последовательный перечень эпизодов, пояснявшихся текстом, 

импровизированным в ходе самого праздничного действа. Например, в предисловии к 

инсценировке «Освобожденный труд», весьма популярной в 20-х годах, говорилось о том, 

что автор дал в своем произведении только основу, канву постановки, предоставив 

исполнителям расширить, вложить в нее свою творческую инициативу. Инсценировка 

должна быть обогащена как действием, так и репликами. При добросовестном отношении 

к делу предлагаемая маленькая инсценировка может быть превращена в грандиозную по-

становку 
2
. 

Важнейшей центральной темой всех массовых .инсценировок первых лет Советской 

власти являлась Октябрьская революция. Пафос и идейный смысл их был в изображении 

революции как коренного поворота, как новой эры в судьбах человечества. Почти все они 



по характеру близки к исторической хронике. Непосредственно Октябрьской революции в 

них обычно посвящалась лишь последняя часть, все остальные части показывали раз-

личные этапы борьбы рабочих и крестьян за свое освобождение. Типичная схема сценария 

массового действа, посвященного Октябрьской революции, выглядела следующим 

образом: 1. Ярмо капитализма. 2. Подневольный труд рабочих и крестьян. 3. Первый 

ропот. 4. 9 января 1905 г. 5. Подполье. 6. Восстание. 7. Победа. 8. Радость трудящихся. 

Историческая последовательность событий, выдвигавшая идею преемственности 

революционных поколений, усиливала агитационный характер массовых инсценировок и 

представлений. 

Тяга к театрализации массового праздничного действа очень характерна для клуба 20—

30-х годов. Большое распространение в те годы получили, например, инсценированные 

доклады, живые картины, инсценировки на политические темы, которыми клуб отмечал 

праздничные дни. Интерес к соединению реальных форм культурно-просветительной 

работы и искусства в таких мероприятиях был вызван прежде всего стремлением сделать 

агитацию и пропаганду как можно более доходчивыми, доступными широким массам 

трудящихся. С другой стороны, поиски новых форм пролетарского искусства, стремление 

деятелей искусства расширить его рамки заставило их обратить свое внимание на клубные 

формы работы. Так родилась «живая газета», «Синяя блуза» и другие формы 

театрализованной работы в клубе, художественно оформлявшие реальное действие массы. 

Эта задача стояла в качестве основной перед клубными драмкружками. Одно время 

занятие другими видами работы, копирующими якобы старый театр, например 

постановками пьес, считалось для клуба даже ошибочным. Это было вызвано ошибками в 

деятельности Пролеткульта. Между тем тесная связь драмкружка со всей массовой 

работой клуба заслуживает всяческого одобрения. Правда, первые организаторы 

театрализованной массовой работы в клубе подчас переоценивали возможности 

театрализации, слишком  

1
Луначарский А. В. Искусство и молодежь. М., 1929, с. 10. 

2
См.: Арский  П. Освобожденный труд. Петроград, 1920, с. 3» 

расширяли ее границы, механически объединяли художественный и политический 

материал.  

Кроме того, уровень культуры драмкружковцев был недостаточен для их выступлений в 

качестве пропагандистов и агитаторов. Однако эта работа в клубе 20—30-х годов достигла 

больших успехов. Анализируя формы массовой работы тех лет, можно проследить первые 

шаги методов театрализации. 

Возьмем, к примеру, вечера политического образования. Первоначально они состояли из 

доклада, отдельных выступлений, художественной части. Позднее появились попытки 

инсценировать сам доклад, найти для него форму сценического воплощения. Так, в 20-х 

годах была широко распространена разработка инсценированного доклада в честь 

празднования годовщины революции 1905 г., который строился как воспоминания старого 

коммуниста, адресованные комсомольцу. Доклад иллюстрировался рядом живых картин, 

а ветеран революции объяснял смысл каждой из них. В дальнейшем клубный актив 

перешел от инсценированных докладов к более сложной форме, в которой композиция 

была более целостной. Такой была, например, разработка вечера «За учебу», 

проводившегося повсеместно. Он строился по типу «живой газеты», состоявшей из 

отдельных интермедий и связанных между собой диалогом редактора и секретаря. 



Другое направление составляли литературно-художественные вечера, выросшие из 

коллективных лекций. Первоначально коллективная лекция предполагала лектора и чтеца, 

иллюстрировавшего его рассказ. Постепенно к участию в лекции привлекались певцы и 

аккомпаниаторы, вводилась хоровая декламация, инсценировки. Постепенно 

коллективная лекция переросла в театрализованный вечер. Здесь центр тяжести 

переносился уже на художественный материал. Организаторы такого вечера стремились 

добиться максимального эмоционального воздействия на слушателей. В тематике 

литературно-художественных вечеров преобладающее место занимали темы, 

посвященные праздничным датам, революции, гражданской войне, строительству со-

циализма. 

В 30-х годах театрализованный тематический вечер в честь того или иного праздничного 

события становится одной из ведущих форм клубной работы. 

У клубных праздников 30-х годов появляется еще одна важная особенность, ранее не 

столь заметная. Они превращаются в своего рода массовые кампании в клубе, которые 

начинались, как правило, задолго до самого праздника и втягивали в подготовку к нему 

много людей. Так проводились в клубах вечера, посвященные годовщинам Великого 

Октября. Задолго до вечера на заводе, с которым связан был клуб, проходили встречи с 

ветеранами революции, конкурсы на лучший рассказ или очерк об Октябре, выставки, 

выпускались стенгазеты, организовывались культпоходы в кинотеатры, театры, музеи. 

Все это давало клубу дополнительный материал к будущему сценарию, создавало 

праздничную атмосферу в коллективах. Таковы первые шаги театрализации как 

педагогического метода организации массового праздника. 

Еще одним методом является игра, с помощью которой можно выстроить 

театрализованное массовое действо. Выше уже говорилось об игровой концепции 

массового праздника вообще, однако в данном случае игра интересует нас не с точки 

зрения сущности праздника, а с точки зрения его организации, так сказать, в 

педагогическом аспекте. 

К сожалению, в педагогике все еще проявляется подчас тенденция сужения рамок игры, 

как исключительно детского занятия. Это ограничивает область ее рассмотрения 
1
. Между 

тем еще А. В. Луначарский подчеркивал, что слово «игра» принадлежит к числу 

величайших на языке человеческом и знаменует собой понятие необычайной широты. 

Игра в значительной степени является основой всей человеческой культуры. 

Советские исследователи справедливо рассматривают игру как один из уровней досуга, 

как вид эстетической деятельности человека, т. е. всячески подчеркивают ее деятельный 

характер. Игра может быть использована как эффективнейший индикатор новых, ранее 

незамеченных способностей личности, которые затем могут быть развиты и укреплены 

всем педагогическим процессом 
2
. Как часть досуга игровая деятельность занимает важ-

ное место в культурно-просветительной работе, являясь ее закономерностью, 

пронизывающей всю деятельность клуба, парка культуры и отдыха, зрелищного 

учреждения, или выступая в качестве конкретной формы массовой работы, особенно 

важной, например, для народного гулянья. 

В то же время игра может быть эффективным методом вовлечения людей в 

театрализованное массовое праздничное действо. 

Игра всегда действие, в которое вовлечены играющие. Однако, испытывая 

непосредственные переживания, связанные с участием в игре, наслаждаясь самим ее 



процессом и результатами, участники испытывают и эмоциональные переживания, 

вызываемые, в частности, зрелищностью игрового действия. Само это игровое действо в 

условиях массового праздника может выступать для одних в качестве непосредственного 

активного занятия, для других  в  форме  зрелища. 

Игра может быть методом вовлечения человека и в более активное массовое действо, 

соответствующее его устремлению в том или ином празднике. Празднуя значительное 

историческое событие, человек как бы вновь переживает его, идентифицируя себя в 

какой-то  

 
 

1
        См.: Ш ма ков С. Станция «Игра».—«Известия», 1969, 24 декабря. 

2
        См.: Разумный В. А. Эстетическое, воспитание.   Сущность,   Формы. 

Методы. М., 1969, с. 121. 

степени с героями события, воссоздавая их в своей памяти и в игровом театрализованном 

действии. В этом случае игра дает человеку возможность персонификации, подражания 

положительным примерам героев. Театрализованная игра в известном смысле выступает 

как резонатор, усиливающий переживания личности и несколько преобразующий их, 

создающий столь необходимый эмоциональный, праздничный настрой. 

Театрализованное игровое действо может быть чрезвычайно важной, активной частью 

любого массового праздника и во многом способствовать его успеху. 

Характерно, что в 20-х годах действо такого рода было одной из ветвей развития 

пролетарского массового праздника, получило название сценических игр и достигло 

определенного успеха, о чем свидетельствовала, например, проведенная в Москве 12 

августа 1928 г. грандиозная массовая игра «Всемирный Октябрь». 

Игровое действо в настоящее время, во-первых, должно не столько повторять до 

мельчайших подробностей реальное историческое событие или иллюстрировать его, 

сколько напоминать, вызывать соответствующие ассоциации. Во-вторых, это игровое дей-

ство театрализуется, т. е. организуется с помощью совершенно других художественных 

средств, и к нему нельзя отнестись как к реальному повторению соответствующих 

поступков и ситуаций. 

Игра всегда предстает перед нами как воображаемая творческая деятельность, имеющая, 

однако, под собой в прошлом реальную основу. Содержание игры, как считал Г. В. 

Плеханов, обусловлено в конечном счете той практической деятельностью, которая 

исторически предшествует ей 
1
 У человека главное место в определении содержания игры 

занимает труд. Это теоретическое положение имеет также очень важное историческое 

значение, особенно при использовании игровых ситуаций в культурно-просветительной 

работе со взрослыми людьми, где реальные исторические ассоциации совершенно 

необходимы, ибо в противном случае игра может не получить сочувствия и реальной 

поддержки аудитории. На массовых праздниках   можно   порой стать свидетелем таких 

беспочвенных игр, вызывающих ощущение фальши, ставящих участников массового 

действа в неловкое положение. 



Итак, драматургическая обработка жизненного материала, театрализация реального 

действия и игра являются наиболее важными педагогическими методами организации 

массового праздника. 

§ 4. Специфические особенности драматургии и режиссуры массового 
праздника 

В чем же состоит специфика, каковы отличительные особенности драматургии и 

режиссуры массового праздника? Прежде всего в документальности. Драматургия и 

режиссура массового праздника, как правило, основаны на конкретных фактах, на их 

осмыслении. Это не означает, что они лишены художественного вымысла, что в сценарии 

праздника, театрализованного концерта, массового представления не может быть 

обобщенных образов героев прошлого, настоящего, будущего. Напротив. Именно со-

четание двух линий — документальной публицистичности и художественной образности 

— придает сценарию масштабность, выразительность и глубину, их нельзя 

противопоставлять друг другу или взаимоисключать, как это подчас еще делают 

некоторые драматурги и режиссеры. Документальность, разумеется, не является 

особенностью только лишь массовых форм. Сценарий, основанный на документах, 

письмах, дневниках, сегодня чрезвычайно распространен в театре, кино, на телевидении и 

радио. Однако документальность наиболее присуща именно массовому празднику, 

происходящему на площадях и в парках культуры и отдыха, на улицах и в клубах. 

Использовать конкретные факты, положить их в основу сценариев массовых праздников 

— это значит прежде всего изучать и хорошо знать жизнь конкретной человеческой 

общности, черпать из нее темы и сюжеты, рассказывать о реальных, жизненных событиях. 

Без такого жизненного материала немыслим любой праздник в советском обществе. 

Разумеется, степень документальности в различных массовых праздниках может быть 

разной: от театрализованного клубного представления или вечера-портрета по биографии 

героя до символического действия на площади, ассоциирующегося с реальным событием. 

Фактический материал нужен сценаристу и режиссеру массового праздника не как 

самоцель, а для того, чтобы на этом доходчивом, близком людям материале раскрыть 

важнейшие общеполитические вопросы, сделать доходчивей и понятнее задачи, стоящие 

перед страной. Именно отражение общих процессов в реальных делах интересных людей 

своего предприятия, села, города, района, области есть основное содержание 

документальной драматургии массового действа, предстающее  в  известном смысле в 

качестве специфического образного способа обработки социальной информации. Только 

образное решение превращает документальный материал в произведение искусства. 

Документ может быть основой, отталкиваясь от которой драматург и режиссер создают 

новый образ. Однако возможности театрализации позволяют показать в документальном 

действии реальных, а не вымышленных героев. 

Знание живых прототипов тех образов, что воплощены в театрализованном 

представлении, или показ самих героев неизмеримо усиливает в зрителях активное начало 

«сотворчества» с происходящим, делает более полноценным само эстетическое вос-

приятие 
2
. 

1
См.: Плеханов Г. В. Литература и эстетика, т. 1. М., 1938, с. 58, 

2 
См,: «Советская культура», 1970, 21 июля. 

  



По своей художественной природе массовый театрализованный праздник суть высокая 

идея, выраженная в яркой, образной форме. Именно образность делает массовый праздник 

явлением искусства, его массовой формой. Возьмите, например, полюбившиеся и 

вошедшие в быт современного села Летние праздники березы. Ярким символическим 

образом этого массового праздника является образ Матери-Родины, красной нитью 

проходящий через наиболее удачные сценарии и режиссерские разработки. 

Революционные праздники, посвященные традициям нашей партии, названные в народе 

Праздниками алой гвоздики, ассоциируются с образом революционера. В празднике 

выпускников школ, который ежегодно проходит в Ленинграде в начале лета, образ алых 

парусов символизирует как бы путевку в жизнь, которую город дает своим юным 

жителям. 

Система образов в документальной драматургии массового театрализованного праздника 

не ограничивается лишь таким символическим, ассоциативным стержневым образом. 

Применительно к ней необходимо говорить также и о герое советского массового 

праздника. 

В настоящее время все учреждения культуры и искусства сосредоточивают усилия на 

создании центрального образа нашего искусства — образа человека нового мира, 

советского труженика. Герой массового театрализованного праздника всегда реален, и в 

этом проявляется документальность драматургии и реоюиссуры праздника. Героем 

может быть отдельная личность или группа людей, например, заводская бригада, 

колхозное звено, студенческая группа. 

В документальной драматургии и режиссуре массового действа  необходим  момент 

узнавания собравшимися образа героя. 

Если необходимо показать того или иного героя в массовом действе, то сначала всем 

предыдущим сюжетом нужно рассказать о нем, подвести собравшихся к встрече с ним, 

дать предысторию героя. Вот здесь как раз и приходят на помощь сценаристу и режиссеру 

образы, созданные в театре, кино. 

Документальная образность драматургии и режиссуры советского массового праздника 

рождает свою символику. Именно в художественные символы перерастают широко 

вошедшие в наш праздничный быт реликвий времен Великой Октябрьской революции, 

гражданской и Великой Отечественной войн, восьми героических пятилеток нашей 

Родины — революционные, боевые и трудовые знамена, факелы, зажженные от Вечного 

огня в том или ином городе, горсть земли с места исторического события, пробитые 

пулями солдатские каски. Такие художественно-документальные символы обладают 

огромной силой эмоционального воздействия. 

Символическими образами становятся в историко-революционных праздниках те или 

иные реальные исторические здания и памятники, реальные места исторических событий, 

как бы оживающие в памяти народной. Как правило, они несут определенную 

ассоциативно-документальную нагрузку. Так, театрализованные праздничные шествия и 

митинги, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, проводились во многих 

селах и городах у памятников вождю и превращались в символический рапорт В. И. 

Ленину, КПСС, Родине. 

Все чаще и чаще в праздничных представлениях с помощью звука и света «оживают» 

здания, улицы, площади, которые «рассказывают» собравшимся свою историю, становясь 

центральным образом сценария. Так было в Ленинграде на Дворцовой площади и на 



Центральной площади в Казани, и в старинном литовском городе Каунасе, и у стен 

Новгородского Кремля, и на бывшей линии фронта гражданской войны под Нарвой, где 

родилась Советская Армия, и у стен Брестской крепости, и на Красной площади в Москве, 

где Всесоюзная торжественная манифестация молодежи в честь 50-летия ВЛКСМ у стен 

Кремля превратилась в символический рапорт молодежи, и во многих других местах 

нашей страны. 

По сути дела улицы, площади, здания, связанные с историей, с биографиями знатных 

земляков, со знаменательными событиями в жизни того или иного города, района, села, 

являются богатейшим сценарно-режиссерским резервом для развития сельского и 

городского праздников. 

В образном решении массового праздника, в его театрализации чрезвычайно важным 

является также проблема соотношения художественного и документального материалов. 

Мы говорили выше о тех случаях, когда линия художественных образов не соединяется с 

линией документальных, а проходит вторым планом, ассоциацией. Однако бывает и по-

другому, когда художественный и документальный материал синтезируется в рамках 

единого эпизода. В таких случаях нужна особая методика, чрезвычайно осторожная и 

скрупулезная. 

Художественный материал может предварять или продолжать документальное 

выступление реального лица. Нельзя героев войны и труда, ветеранов партии и 

комсомола, сегодняшних знатных людей делать участниками игрового эпизода на сцене 

или эстраде, ибо это может поставить героя праздника в неудобное положение, сиять 

воспитательный эффект. 

Документальность массового праздника во всех его проявлениях не беспристрастное 

изложение собранных фактов. Она предполагает их строгий отбор, обязательное 

стремление к непосредственному воздействию на жизнь всего коллектива, каждого из его 

членов, активное утверждение нового, передового. 

Все основные компоненты, входящие в понятие документальной драматургии и 

режиссуры массовых праздников, представляют собой хорошую идейную и 

эмоциональную основу для активизации участников. 

Еще одна отличительная особенность драматургии и режиссуры массовых праздников 

состоит в том, что они построены на действиях массы людей. Человек в ситуации 

массового праздника должен быть участником, а не зрителем, поэтому в сценарной и ре-

жиссерской разработке нужно предусмотреть пути его активизации, каналы, по которым 

может развиваться активная деятельность каждого участника во время праздника. В 

противном случае любой, даже самый яркий праздник оставит у людей чувство 

неудовлетворенности. Несколько лет тому назад в Ленинграде итоги третьего трудового 

семестра студентов подводились на вечерах, центральным событием которых были 

театрализованный рапорт отрядов и праздничный концерт лучших артистов города. 

Наблюдения показали, что студенты, участники этих вечеров, были не удовлетворены 

своей пассивной ролью. Тогда было внесено предложение активизировать подведение 

итогов летних студенческих строек и проводить праздники-слеты студенческих 

строительных отрядов с максимальным участием каждого из присутствующих. Итоговые 

студенческие праздники в Ленинграде стали заметным событием в жизни не только 

студенческих отрядов, но и всего города. Каждый раз они завершаются грандиозным 

факельным шествием к Смольному и принятием здесь обращения к студентам 

Ленинграда. Таким образом, был найден путь использования активности студентов. 



Приведенный пример показывает, что в процессе праздника очень важно именно массу 

людей поставить в положение участников, сделать ее главным действующим лицом, ибо, 

как говорил Робеспьер, «великолепнейшее из всех зрелищ — это зрелище собравшегося 

народа». 

Стремление предоставить возможность действовать как можно большей группе людей 

превращает массовый праздник в комплекс разнообразных культурных и художественных 

акций. 

Специфичность драматургии и режиссуры массового праздника, обусловленная их 

активным характером, заключается в том, что они представляют собой не только и не 

столько организацию действия на сценической площадке, сколько организацию действия 

аудитории, самой массы участников. 

Очень эффективной является такая разработка театрализованного действия, при которой 

масса людей или отдельные наиболее характерные для данной праздничной ситуации 

группы становятся главным, коллективным героем праздника. Так, на празднике, 

посвященном 25-летию Победы над фашистской Германией, который проводился в 

Москве на стадионе им. В. И. Ленина (режиссер засл. арт. РСФСР М. Д. Сегал), 

кульминационным моментом был проход двухтысячной колонны ветеранов войны. Под 

торжественную музыку сводного оркестра по дорожкам стадиона медленно двигалась 

колонна, в составе которой были 50 Героев Советского Союза, 400 генералов, офицеров, 

солдат, кавалеров всех военных орденов. Это документальное действие вызвало взрыв 

энтузиазма участников праздника. В продолжение церемониального марша весь стадион 

стоя аплодировал ветеранам, олицетворявшим собой собравшуюся здесь массу людей. 

Другая результативная возможность заключается во внесении в массовое действо 

элементов импровизационной творческой игры, психологическая потребность в которой 

присуща людям всех возрастов. С помощью игры, как мы уже отвечали выше, можно 

подготовить человека к восприятию, можно включить его в массовое действо, сделать 

участником тех или иных эпизодов. Особенно удачно можно использовать элементы игры 

в шествиях, праздниках, фестивалях, народных гуляньях. 

Импровизационная художественно-творческая театрализованная игра предстает перед 

нами как универсальный механизм превращения зрителя массового действа в участника, 

причем его партнером в этрй игре выступает либо театрализованная сюжетная группа, 

либо отдельный импровизатор в образе возможного праздничного персонажа. По такому 

принципу организуются, например, различного рода карнавальные театрализованные 

шествия, праздники на улице и в парке, где инициативные группы вступают во 

взаимоотношения с празднующей массой людей и тем самым образуют вокруг себя очаги 

действия. 

В другом случае отдельный импровизатор вступает в личное взаимодействие с 

участниками праздника, втягивая их в своеобразный игровой экспромт, театрализованную 

«схватку», соревнование и таким путем в общее массовое действо. 

Если театрализованные группы и персонажи, действующие на празднике, связаны единым 

сценарно-режиссерским замыслом и взаимодействуют не только со зрителем, но и между 

собой, то такой массовый праздник можно назвать огромной театрализованной игрой. 

Важной специфической чертой режиссуры и драматургии массового праздника является 

их синтетический, комплексный характер, при котором универсальным методом создания 



любого вида театрализованного массового действия выступает синтез. Режиссура и 

драматургия используют часто синтез различного рода единовременных акций, различных 

типов действия, синтез документа и искусства, разнообразных выразительных   средств. 

Массовый праздник обычно использует несколько разных площадок, которые действуют 

одновременно или поочередно. На них проходят разного рода действия: выступления 

хоров, оркестров, спортивных и хореографических коллективов. Причем все это не 

механическое объединение нескольких разнообразных действий, а действие единое, 

скрепленное одним замыслом, подчиняющееся единой теме массового праздника, 

тщательно разработанное в одном сценарии, нашедшее единое художественно-образное 

воплощение. Таким был, например, массовый праздник «Волга Ленинская», проведенный 

в городском парке культуры и отдыха, у памятника В. И. Ленину на берегу Волги в г. 

Рыбинске в честь 100-летия со дня рождения Ленина. Праздник вылился и в праздничное 

шествие горожан, и в демонстрацию образцов промышленной продукции, и в 

коллективные выступления спортсменов, самодеятельных артистов, и в театрализованное 

представление. Причем все это решалось в едином ключе, было подчинено единой теме. 

Праздник «Пусть светят только мирные огни», проводившийся в Москве в ЦПКиО им. М. 

Горького в честь Дня электрификации (сценарий и постановка Б. Н. Глан), развертывался 

одновременно более чем на 50-ти площадках, включал в себя театрализованное шествие, 

карнавальное гулянье, десятки концертов, игр и аттракционов, праздничный бал 

молодежи — весь огромный культурно-зрелищный комплекс, который синтезировался и 

составил единое целое. 

Что касается синтеза документа и искусства, а также разнообразных выразительных 

средств, то на основе творческого монтажа этих компонентов, на основе единой авторской 

мысли, единой сюжетной линии создается произведение совершенно нового 

комплексного жанра. Цель состоит в том, чтобы создать оригинальное художественно-

публицистическое произведение, использующее документальные выступления, 

церемонии, стихи, песни, фрагменты из спектаклей и кинофильмов. 

Искусство составления такого рода композиций из разнообразного художественного и 

документального материала есть особый род творческого мышления и одновременно 

синтетический метод организации массового театрализованного действия. 

А. И. Пиотровский называл литмонтаж, широко распространенный в 20-х годах, не новым 

видом спектакля, а куском клубного быта, художественно оформленным торжеством, 

заседанием *. 

Точность применения всего разнообразия специфических особенностей драматургии и 

режиссуры массовых праздников приведет к созданию сценария, а затем и к его яркому 

воплощению. 

  

5. О сценарии массовых праздников 

Сценарий — это подробная литературно-режиссерская разработка содержания 

театрализованного праздничного действия. Обычно сценарий в строгой 

последовательности и взаимосвязи излагает все, что будет происходить на массовом 

празднике, раскрывает тему в следующих друг за другом элементах действия, показывает 

авторские переходы от одной части действия к другой, приводит примерное направление 



всех публицистических выступлений, вписывает в действие используемый 

художественный материал, предусматривает средства повышения активности участников, 

оформление и специальное оборудование всех площадок действия. 

Таким образом, сценарий массового праздника сам по себе уже является понятием 

комплексным, синтезирующим воедино работу драматурга, режиссера, художника, 

композитора, организатора. 

Массовый праздник всегда соединяет в себе реальное и художественное, сохраняя явный 

примат первого над вторым. Это обстоятельство сказывается не только в синтетичности 

сценария, но и в том, что он имеет всегда еще один, психолого-педагогический аспект, 

программирует воздействие на участников и их предполагаемую реакцию. 

Рассмотрим основные этапы работы над сценарием театрализованного массового действа. 

Она начинается обычно с определения темы и идеи будущего сценария. 

Тема — это круг жизненных явлений, отобранных и освещенных сценаристом и 

режиссером. 

Идея — это основной вывод, основная мысль, авторская оценка изображаемых событий. 

Например, в многочисленных праздниках, посвященных Великой Отечественной войне, 

темой являются те или иные события войны, а идеей — прославление героизма советского 

народа. 

Тема обычно задана в самом начале праздника, а к идее как общему главному выводу 

сценарист и режиссер должны подвести собравшихся зрителей. 

Типичная'ошибка некоторых практических работников состоит в том, что они нередко 

стараются подать идею в готовом виде, с самого начала массового действа, забывая при 

этом известную мысль Ф. Энгельса: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для 

произведения искусства» 
2
. Творческая задача сценариста и режиссера состоит в том, 

чтобы пробудить активное восприятие действия, заставить каждого как бы включиться в 

события и самому осмыслить идею. В этом творческом процессе зритель    становится   

соучастником,   осознанию   идеи   подчиняется развитие действия. А. П. Довженко учил 

студентов ВГИКа, что выбор темы и идеи, которые в художественных образах должны 

быть воплощены в сценарии, чрезвычайно важен, ибо правильно выбранные идеи и темы 

находят себе адекватную правильную форму выражения, а неправильные приводят к 

неправильным результатам. «При этом,— утверждал выдающийся режиссер,— не нужно 

бояться открытой тенденциозности в постановке темы и идеи, так как сама эпоха учит нас 

героике, показу яркой личности граждан героического времени. В этом показе состоит 

наша большая педагогическая обязанность перед всем миром» 
3
. 

Тема и идея неразрывно связаны друг с другом и вместе составляют идейно-

тематическую основу сценария. Однако для создания сценария мало определить только 

тему и идею. 
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Нельзя, особенно в массовом празднике, имеющем в своей основе конкретную 

праздничную ситуацию, вызывающую личностные ассоциации у каждого, рассказывать 

вообще о войне, вообще о пятилетке. Пришедших на праздник людей не удовлетворит 

такой отвлеченный рассказ, оборачивающийся нередко «громкой» фразой. В сценариях 

массового действа не хватает подчас конкретного сюжета, т. е. основного, 

развивающегося по ходу действия события или цепи событий, расположенных в про-

странственно-временной связи. 

В одном из клубов, например, серия праздничных тематических вечеров-представлений о 

Великой Отечественной войне, посвященная мужеству советских людей, носила общее 

название «Рассказы о мужестве». Благодаря изучению местного материала было 

разработано множество интересных сюжетов: о семнадцатилетних мальчишках, ушедших 

на фронт в 1941 г.,— «Здравствуйте, мальчики!»; о героических делах партизан и 

разведчиков своего края — «Борьба за линией фронта»; о тех, кто не пришел с войны,— 

«Равнение на память». 

Для разработки клубных сценариев, посвященных людям труда, во многих 

культпросветучреждениях создаются картотеки интересных людей своего района. 

Изучение биографического материала из жизни передовиков пятилетки дает 

разнообразные интересные сюжеты для серии праздников труда, театрализованных 

вечеров-портретов «Люди нашего района». 

Итак, поиски яркого, интересного сюжета — неотъемлемая часть работы над 

сценарием, важное драматургическое требование. 

Сценарий массового клубного праздника, тяготеющего к более широким обобщениям, 

может не иметь сюжета и развиваться на уровне темы. 

Избрав сюжет, нужно организовать художественный и публицистический   материал   

сценария так, чтобы он отвечал теме и идее, выступающим в качестве основного критерия 

его подбора. Говоря словами А. П. Довженко, режиссер и сценарист должны научиться 

«извлекать кубические корни из материала, соответственно теме» 
1
 Сюжет должен быть 

воплощен от события к событию. Наиболее распространенными способами такого 

построения сюжета для массового театрализованного праздничного действа являются 

хронологический и ретроспективный. Рассмотрим каждый из них на примерах клубных 

праздников, посвященных боевым традициям советского народа. 

Вот как был реализован хронологический сюжет в клубном массовом представлении «О 

моем расскажите отце», посвященном 25-летию победы над фашизмом. Оно начиналось 

одноименной песней А. Петрова, исполнявшейся хором мальчиков, как бы обращавшихся 

с вопросом ко всем сидящим в зале. Ответом на вопрос детей было по существу все 

действие, в котором раскрывались подвиги отцов в годы Великой Отечественной войны. 

В некоторых эпизодах вставали образы конкретных людей. Каждый эпизод включал в 

себя, кроме документальных повествований, художественный материал. Первый эпизод 

начинался фрагментом из кинофильма «Летят журавли» (проводы на фронт), и сразу же, 

как бы продолжая фрагмент, следовал рассказ об отцах, ушедших в ряды народного 

ополчения. Далее — рассказ о первых днях войны, о защитниках Брестской крепости, 

принявших на себя первый удар фашистов. В этом рассказе были использованы стихи о 



Брестской крепости. Следующий эпизод повествовал о солдате, прошедшем с боями всю 

войну и дошедшем до Берлина, он был построен с использованием песни В. П. Соловьева-

Седого «Баллада о солдате». 

С кадрами кинохроники, стихами и песней было совмещено и последнее выступление — 

рассказ о штурме Берлина и о капитуляции фашистской Германии. Как символ победы 

возникал в конце вечера памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. К 

нему были обращены слова клятвы сегодняшних мальчишек, собравшихся на вечер. 

Таким образом, построение сюжета и развитие действия шло по нарастающей 

хронологической линии: от рассказа о первых днях войны до рассказа о победе над 

фашистской Германией. 

А вот как был построен с помощью ретроспективного способа сценарий другого клубного 

праздника, посвященного 50-летию Советской Армии. Он начинался с того, что 

мальчишки стремительно пробегали через зал на сцену. Потом в своем коллективном 

выступлении они рассказывали о том, что гордятся отцами и старшими братьями, что они 

завидуют им, особенно тогда, когда видят на параде, как маршируют воины. И как бы 

продолжая эту мысль, на экране возникает фрагмент военного парада. 

У микрофона один из сегодняшних солдат. Он говорит о боевой и политической 

подготовке советских воинов, о том, как они занимаются своей будничной работой. 

...Звучит песня А. Александрова «Священная война». Полыхает зарево на сцене, идет 

хореографическая картина «Сильнее смерти». У микрофона — герой Великой 

Отечественной войны. Он говорит о тех, кто защищал Родину, кто в 1918 г. первым встал 

на защиту революции. 

...Звучат песни гражданской войны. Показывают сцену из пьесы о героических событиях 

гражданской войны. Продолжая мысль о подвиге, выступает ветеран гражданской войны. 

Он говорит о далеких днях, полных отваги и мужества. «Но мы не герои,— говорит он,— 

мы просто встали грудью на защиту Родины. Героем был человек, который всем нам 

озарил путь, создал нашу партию, который вдохновил нас на мужество, отдав людям свое 

горячее сердце,— это был Ленин». Апофеозом сценария являлись стихи и песня о В. И. 

Ленине. Таким образом, рассказывая о мужестве и героизме советских людей, постепенно 

с помощью ретроспективного построения сюжета авторы углубляют свой взор в историю. 

1
 Довженко А. П. Лекции на сценарном факультете ВГИКа. М, 1963, с. 14. 

Сюжетное действие только тогда называется действием, когда оно встречает 

противодействие и развивается в виде драматического конфликта. Без него нет и не может 

быть драматургии. Конфликт, как гласит теория драмы, есть основа любого драма-

тургического произведения, определяющая и сюжетное построение, и композицию. Иначе 

он не сможет воплотить нужное действие, сделать яркими образы своих героев. Другое 

дело, что конфликт, особенно в драматургии массового праздника,— это не всегда 

столкновение антагонистических сил, он может выражаться в преодолении трудностей, 

препятствий при осуществлении тех или иных положительных целей, в столкновении 

человека с окружающей средой. 

Конфликт нельзя понимать однозначно и прямолинейно. Например, в основе сценариев 

большинства тематических вечеров и театрализованных праздников, посвященных 50-

летию Великой Октябрьской социалистической революции, лежал конфликт, выраженный 

в борьбе советского народа под руководством Коммунистической партии за построение 



социализма. На раскрытии этого основного конфликта по-разному строились сценарии, 

развивалось действие в том или ином массовом празднике. 

Вот, например, как создавались И. М. Тумановым сценарии двух совершенно разных 

театрализованных массовых представлений, посвященных ВЛКСМ. В основу 

драматургии первого сценария были положены крупные события из истории комсомола. 

Основной конфликт был выражен мыслью о том, что все годы своей жизни комсомол вел 

юношей и девушек Страны Советов на самые трудные участки борьбы, где решалась 

судьба Родины. 

Эта мысль позволила сгруппировать материал, показать историю ВЛКСМ через этапы 

борьбы с врагами революции, интервентами и фашистами, а также с отсталостью, 

косностью, рутиной. Отсюда основные эпизоды литературного сценария были 

следующие: 1) комсомол—верный помощник партии; 2) комсомол — воин; 3) комсомол 

— строитель; 4) комсомол — новатор; 5) комсомол — вожак молодежи. 

Каждый эпизод, составлявший сценарий праздника, имел внутренний конфликт, 

движущую пружину действия. Таким образом, конфликт преодоления препятствий был не 

персонификацией, а являлся скорее ключом к построению действия, к монтажу эпизодов. 

В другом сценарии массовое праздничное действо, посвященное истории комсомола, 

было построено на конфликте, представлявшем собой полемический диалог двух 

своеобразных групп. В нем приняли участие, с одной стороны, комсомольцы 20-х, с 

другой — 60-х годов. 

Рамки диалога расширялись, в него врывалось театрализованное действие, 

подтверждавшее, доказывавшее, иллюстрировавшее то или иное утверждение, рассказ, 

воспоминание. В финале происходило объединение групп, зримо воплотившее мысль об 

эстафете революционных, боевых и трудовых традиций комсомола. 

Конфликт в массовом действе очень часто строится на «театрализованной схватке», 

диалоге нескольких персонифицированных групп. 

Может проявляться конфликт и в монтажных сопоставлениях старого и нового, мира и 

войны, фашизма и гуманизма. В таких случаях конфликт менее персонифицирован и 

выражает в общем виде борьбу идей. К такому конфликтному построению тяготеет, 

например, массовый уличный праздник. 

Таким образом, удачно найденный и разработанный конфликт помогает выстроить 

сюжет. Движимое конфликтом сюжетное построение действия должно иметь также 

сюжетный ход, красной нитью проходящий через все действие и цементирующий воедино 

отобранный сценарный материал. 

Своеобразие сюжетного хода в сценарии массового праздника состоит в том, что он 

обязательно должен быть образным, зрительным, отвечающим одновременно замыслу 

сценариста и режиссера. Поиски такого хода являются специфичными для сценариста и 

режиссера массового действа. 

Так, Дворец культуры им. Ленсовета в Ленинграде к празднованию 50-летия Советской 

власти организовал проведение «Октябрьской трибуны Петроградской стороны» — серии 

театрализованных массовых праздников отдельных коллективов и категорий трудящихся 

своего района (режиссер О. Н. Петрова). Сквозным сценарно-режиссерским ходом этих 



праздников была персонификация образа самой Петроградской стороны, от имени 

которой и велся рассказ о людях, событиях, истории и современности за 50 лет Советской 

власти. 

...Гаснет свет, слышен бой курантов Петропавловской крепости, виден ее силуэт на 

заднике сцены (Петропавловская крепость стала своеобразным символом Ленинграда). 

Затем в зале звучит женский голос: «Добрый вечер, мои дорогие жители! Мы хорошо 

знакомы с вами. Я — Петроградская сторона! Каждое утро я просыпаюсь с первым 

трамваем, который, потягиваясь спросонья, мчит по Кировскому проспекту или 

Каменноостров-скому мосту, и засыпаю, когда от станции метро «Петроградская» отходит 

последний поезд, и вы спешите к нему по уже остановившемуся эскалатору. Целый день я 

молча любуюсь вами на фабриках и заводах, в вузовских лабораториях и школьных 

классах, а ночью долго не могу успокоиться и рассказываю обо всем, что видела, своему 

брату — Васильевскому острову. Но сегодня я буду говорить. Вам я расскажу свою 

биографию, которую вот уже 50 лет создают люди — трудящиеся Петроградской 

стороны. Вы, дорогие мои петроградцы...». 

Особое значение имеет сценарно-режиссерский образный ход для массового праздника на 

открытом воздухе, который тяготеет к символическим образам, б'ольшим обобщениям. 

Так, в одном из праздников ЦПКиО им. Кирова в Ленинграде, посвященном 

историческому пути нашей Родины за 50 лет, цементирующим сценарным ходом, 

нашедшим образное воплощение, была песня, так как советская песня прошла дорогой 

борьбы со всеми поколениями. Этот праздник так и назывался — «Звени, поколений 

песня» (режиссер Э. В. Вершковский). 

В сценарии массового театрализованного праздника в Ленинграде, посвященного 25-

летию снятия с города блокады (режиссер СВ. Якобсон), главным, цементирующим 

действие ходом и в то же время ярким образом праздника был образ кольца, ставший 

особенно рельефным благодаря кольцу амфитеатра вокруг ледяной арены Дворца спорта 

«Юбилейный», где проходило действие. В одном эпизоде это кольцо было символом 

зеленого пояса мира вокруг Ленинграда, в другом — вражеской блокады, сковавшей его в 

суровые дни войны, в третьем — ленинградцев и воинов Советской Армии, вставших 

стеной вокруг родного города, в четвертом — братской помощи, которой окружила город-

герой страна. 

Заданный драматургический ход, двигающий развитие сюжета, является основным 

связывающим моментом при монтаже эпизодов сценария, он как бы нанизывает все 

действие. При этом патетика может чередоваться с комическими моментами, трагическое 

со светлым, радостным. Это находит выражение в специальном подборе художественного 

материала. В сценарии друг за другом могут идти песни, танец, отрывок из спектакля, 

кинофрагмент. Они чередуются с публицистическими выступлениями, массовым 

действием участников. 

Итак, выбрана тема сценария, определены идея и конфликт, драматургический ход, 

найден сюжет. Как работать над сценарием дальше? 

Теперь речь должна идти о композиции будущего сценария. Под ней понимается 

реализация конфликта, сюжета в сценическом действии. Композиция определяет 

внутреннюю структуру произведения, логику доказательства заложенной в нем идеи, что 

очень важно для режиссера массового праздника. Композиция есть организация действия, 

а значит, и соответствующее расположение материала. Если сюжет рождает действие, то 



композиция определяет его логику, темп, ритм, т. е. вносит в действие четкую 

организацию, дисциплинирует его. 

Необходимо помнить высказывание С. М. Эйзенштейна, который говорил, что «если акт 

— действие драмы — делится на сцены, сцены — на мизансцены, то в кино деление идет 

дальше: мизансцена дробится еще на монтажные узлы, а монтажные узлы — на кадры. И 

каждый последующий элемент подчинен своему непосредственному «начальнику». Кадр 

— это рядовой солдат, монтажный узел — командир отделения, мизансцена — взводный 

и так далее. Дисциплина железная!» 
1
. 

Еще Аристотель выражал подобное требование и к драме, композиционной структуре 

произведения. Он писал, что в нем должны присутствовать как начало, середина, так и 

конец. Это и сегодня главное требование к композиции любого драматического 

произведения, в частности сценария массового праздника. 

В сценарии нужна экспозиция, т. е. ввод в действие короткого рассказа о событиях, 

предшествующих возникновению конфликта, вызвавших его. Экспозиция в сценарии 

обычно перерастает в завязку. Экспозиция и завязка должны быть предельно четкими, 

лаконичными. Они несут большую психологическую нагрузку, так как сосредоточивают 

внимание зрителя, подготавливают его к восприятию действия, настраивают на 

определенный лад. 

Например, в клубном празднике «О моем расскажите отце» удачной экспозицией служила 

одноименная песня А. Петрова. В качестве экспозиции к массовому представлению «Где 

же вы теперь, друзья-однополчане?» в одном из клубных сценариев была использована 

сцена из пьесы А. Арбузова «Годы странствий», где в самый разгар боев солдаты мечтают 

о своей встрече в мирное время, представляя себе, какой она будет. В сценарии массового 

праздника «Есть такая партия» в качестве экспозиции был использован диалог матросов 

из «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, их обращение к будущему поколению. 

Очень хорошей экспозицией на вечерах или праздниках, посвященных истории 

комсомола, выступают кинохроникальные кадры, собранные в документальном 

киномонтаже и дающие общий краткий обзор истории ВЛКСМ. Обычно после 

демонстрации такого кинопролога зрители особенно горячо встречают ветеранов комсо-

мола. 

В массовых праздниках, манифестациях, народных гуляньях функцию экспозиции могут 

выполнить костюмированные театрализованные шествия участников, отдельные игровые 

моменты. Так, в период подготовки и проведения 50-летия Великого Октября многие 

юбилейные праздники начинались с шествия революционных солдат и матросов, с 

воспроизведения демонстраций тех лет, с разожженных на площади «костров 

революции», с революционных патрулей, проверяющих билеты у входа и накалывающих 

их на штыки. 

Таким образом, в качестве экспозиции-завязки могут выступать стихотворные 

заставки, сцены из пьес, фрагменты из кинофильмов, песни, театрализованные шествия. 

Следующая часть композиции — основное действие, т. е. изображение процесса борьбы и 

ее перипетий, цепи событий и столкновений, в которых решается конфликт. Эта часть 

сценария должна подчиняться следующим основным требованиям, имеющим как 

искусствоведческое,'так и психолого-педагогическое значение: 

1.        Строгая логичность построения темы. Каждый эпизод сценария должен быть 

логически обусловлен, связан смысловыми мостиками с предыдущим и последующим. 



2.        Нарастание действия. Заданное экспозицией-завязкой действие развивается по 

нарастающей линии, к кульминации и развязке. Нельзя идти от эмоционально более 

сильных к  

1
 Цит. по.   Нижний В% На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., 1958, с 98, 



слабым эпизодам. Едва ли стоит, например, вначале стремиться привлечь участвующих к 

общему исполнению песни, к тем или иным коллективным действиям, потому что 

соучастие — это наивысший эмоциональный момент, к нему нужно подвести, психо-

логически подготовить участников. 

3.        Законченность каждого отдельного эпизода. Сценарий всегда состоит из эпизодов. 

Каждый из них обладает внутренней логикой построения и должен быть обязательно 

закончен, прежде чем начнется следующий. В миниатюре каждый эпизод должен 

повторить весь сценарий, иметь все составные моменты, законченную композицию. 

4.        Контрастность построения. Это требование специфично для композиции массового 

театрализованного действа, которое синтезирует комплекс выразительных средств и не 

должно допускать злоупотребления той или иной краской, однообразия, монотонности. 

Действие обязательно должно быть подведено к кульминации, т. е. к наивысшей точке в 

развитии действия. В момент кульминации наиболее концентрированное выражение 

находит идея театрализованного   сценарного    произведения.    Вот,    например, 

сценарий торжественной церемонии посвящения в рабочий класс, которое широко 

распространено сегодня. Кульминационным моментом этой 
!
 церемонии является 

приобщение молодых к традициям рабочего класса. Оно проходит либо в форме передачи 

Вечного огня, либо в форме клятвы молодежи, либо в форме передачи именного 

инструмента. 

После кульминационного момента должна следовать развязка, финал действия. Это 

весьма важная часть композиции, ее отсутствие или нечеткость оставляют ощущение 

незавершенности всего массового праздника. Финал несет особую смысловую нагрузку, 

так как является наиболее выгодным моментом для проявления активности участников 

массового представления, праздника. Распространенной формой финала в клубном 

массовом действе являются, например, объединенные выступления всех исполнителей, 

коллективное исполнение песни, принятие письма, клятвы, обращения. 

Особенности драматургии и режиссуры театрализованной массовой работы, их 

творческий характер увеличивают значение внутреннего монтажа в формировании как 

отдельных номеров, эпизодов, так и композиции в целом. 

Чтобы выстраиваемый материал не страдал излишней пестротой, вылился бы в стройное 

произведение, новую композицию, важно обработать стыки между эпизодами, создать 

переходы от одного из них к другому. Это придает целостность совершенно разным 

элементам: песням и кинокадрам, музыке и драматическому отрывку, художественной 

иллюстрации и документальному выступлению. 

Приведем несколько примеров таких переходов. 

...Звучит с экрана «Марш энтузиастов» в исполнении Л. Орловой. Диктор говорит о том, 

что этот марш начался в 30-х годах и продолжается до наших дней. Песню, звучащую с 

экрана, подхватывают хор и оркестр, а по залу проходят лучшие люди, передовики 

района. 

...После эпизода, рассказывающего о победе над фашизмом, на эстраду, на которой как 

памятник погибшим воинам пылает Вечный оголь, медленно в черной одежде с цветами в 

руках поднимается мать. Она идет мимо молодых воинов, которые при ее приближении 

склоняют знамена. У эстрады дети встречают ее цветами. Одновременно звучит концерт 



Р. Глиэра для голоса с оркестром. Так из разных компонентов слагается своеобразный 

реквием. 

Итак, важнейшими монтажными принципами в режиссуре и драматургии массового 

праздника выступают идейность, строгая логичность и последовательность 

построения сюжета, ассоциативность сопоставления реальных фактов и 

художественных эпизодов, внутренняя ритмическая контрастность. 

  

  

Глава V/.   ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА, ЖИЗНЬ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА КАК КОНКРЕТНАЯ СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКАЯ 

ОСНОВА МАССОВОГО ПРАЗДНИКА 

Среди многих сложных проблем драматургии и режиссуры массового праздника, 

имеющих важнейшее социально-педагогическое значение, наиболее актуальным 

представляется умение сценаристов и режиссеров выбирать жизненный материал, на ко-

тором строится сюжет театрализованного массового действа, находить факты, события из 

людских судеб, в которых раскрывается красота нашей эпохи, выбирать точные 

художественные средства для ее выражения, умело сочетать их с реальным действием 

массы. 

Подчас еще сценаристы и режиссеры обращаются к массовым инсценировкам, лишь 

иллюстрирующим общеизвестные события из истории нашей Родины не менее 

общеизвестным литературно-художественным материалом, совершенно не опирающимся 

на реальную жизненную основу. 

Порой затрачиваются большие силы на постановку, допустим, батальных сцен времен 

революции, гражданской и Отечественной войн, строятся различного рода модели в 

натуральную величину, но желаемый эмоциональный эффект достигается далеко не все-

гда. Более глубокое впечатление оставляет подчас совсем другое: появление группы 

участников события, «звучание» конкретных документов, использование документальных 

экспонатов и все то, что тысячью нитей связывает массовый праздник с жизнью реального 

трудового коллектива, города, района, села. Дело здесь не только в излишнем натурализме 

и иллюстративности, которые с успехом заменяет яркая, образная ассоциация, но и в 

дальнейшем развитии документального стиля искусства массового праздника. Конечно, 

говорить языком театрализованного массового действа вообще о революции, вообще о 

памятном событии легче и проще, нежели находить местный материал и документально 

его перерабатывать. Но факты показывают, что действие, построенное на отвлеченном 

материале, зачастую скользит по поверхности, не затрагивает душу человека, даже при 

широком антураже и гигантских масштабах. Если же массовое представление в клубе, 

парке, на улице направляет человека по точному адресу, напоминает о том, что было с его 

отцом или дедом, с ним самим, его районом, городом, заводом, эффект получается подчас 

разительный, заставляет все заново переживать или сопереживать, рождает ответное 

чувство. Документальность, обращение к конкретному историческому опыту и героике 

обыденной жизни 



в их неразрывном единстве с художественно-образным решением, расширением палитры 

выразительных средств —важнейшее условие дальнейшего развития массового праздника 

как формы художественной пропаганды. Причем это в равной степени касается как 

праздника на улице, обладающего более высокой степенью обобщения материала, так и 

клубного, стремящегося к наибольшей конкретизации событий и образов. За последние 

годы все более и более четко проявляется тенденция современной культурно-

просветительной работы использовать массовый праздник для художественно-

пропагандистского оформления важнейших событий жизни советского народа, 

повседневной практики коммунистического строительства. Эта тенденция была заметна в 

годы подготовки и проведения 50-летия Советской власти, 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина, 50-летия Ленинского комсомола, 25-летия победы над 

фашизмом, 50-летия образования СССР, но еще более укрепилась сегодня, когда 

основным содержанием массовых праздников становится повседневный быт советского 

народа как новой социальной общности, его коммунистический труд, борьба за 

выполнение планов девятой пятилетки, принятой XXIV съездом нашей партии. Покажем 

на опыте отдельных сценариев, как используется на местах документальный материал в 

качестве основы разнообразных форм массовых праздников в клубе, парке, на улице, как 

он подсказывает сценарно-режиссерскии ход и выбор выразительных средств, оказывает 

влияние на композиционное построение массового действа. 

Вот, например, весенний праздник земледельцев Кубани, проходивший в колхозе «Заветы 

Ленина» Краснодарского края. 

На центральной площади, украшенной призывами и плакатами, главной темой которых 

был девиз: «Встречай весну, земледелец!», звучат песни о Родине, партии. Невдалеке от 

площади стоит колонна сельскохозяйственных машин, которые примут участие в параде 

техники. 

14.00 — Звучат фанфары, возвещая о начале празднования. На трибуну поднимаются 

руководители колхоза, представители сельского Совета, ветераны войны и труда. Митинг, 

посвященный началу весеннего сева, объявляется открытым. Медленно по флагштоку 

поднимается красное полотнище флага. Поднятие флага поручается старейшему ветерану 

колхоза — передовику производства   прошлого   года.   Звучит Гимн Советского Союза. 

На площадь выезжает празднично украшенная машина с героиней в образе Весны 

(участница художественной самодеятельности) и пионерами. Пионеры — весенние гонцы 

— вбегают на трибуну: 

1-й пионер.      

Здравствуйте, люди, песен достойные, Трактора выводящие на поля! Люди рабочие, люди 

с ладонями Шершавыми, как земля. 

2-й пионер.      

Кубанцы  в  работе  не знают  покоя, Ведут они бережно времени счет. 

Растет год от года плеяда героев, 

А с ними и слава Кубани растет. 

3-й пионер.      

На алом знамени Кубани 



Два ярких ордена горят. 

Желаем нашим хлеборобам 

И третий орден заслужить! 

4-й пионер.     

Народ наш не зря уважает 

Тех, кто с техникой ладит всегда, 

Механизаторов — творцов урожаев, 

Закаленных гвардейцев труда. 

5-й пионер.       

Юной сменой комсомола 

Называют нас сейчас. 

Но пока мы ходим в школу! 

Это главное для нас. 

А отличника отметки. 

Наш подарок пятилетке! 

 6-й пионер.    

Знаем мы, 

Хлеборобское слово — прочно: 

и решающий год . 

Завершится досрочно. 

Ну, а мы, 

как сумеем и сможем, 

Нашим папам и мамам — поможем! 

7-й пионер.     

Хлебороб! Это гордое слово 

Никакие ветра не сотрут. 



В этом слове всей жизни основа, 

Неделимое — хлеб и труд! 

8-й пионер.      

Клятвой родной Отчизне 

Звучи пионерское слово: 

Строителями коммунизма 

Будем... (отдает пионерский салют). 

Все пионеры. 

 Всегда готовы! 

Пионеры подбегают к машине и сопровождают Весну на трибуну. Председатель сельского 

Совета вручает ей хлеб-соль. 

Диктор  (по микрофону). 

Вновь весна идет в разведку,  

Вновь весна бурлит кругом.  

Продолжаем пятилетку Замечательным трудом!  

Весна идет и властно вперед. 

 В поход хлеборобов Кубани зовет!  

Весна. 

Идет весна, нелегкая весна. 

Решить нам нужно трудные задачи.  

И ныне хлеборобам не до сна,  

Чуть свет — на поле, и нельзя иначе. 

  

  

Работать  вам не покладая рук, 

Намеченные сроки сокращая, 

Самоотверженный ваш труд— 

Гарантия большого урожая. 



Кубань, мы верим сердцу твоему, 

Рукам твоим: все выполните с честью. 

Ведь хлеб насущный — голова всему, 

Он наша сила, радость созиданья. 

Следующая часть — это краткие рапорты заведующих отделениями, бригадиров, 

звеньевых руководителям хозяйства. С краткой речью, с напутственным словом на 

митинге выступят руководители хозяйства, ветераны колхоза. Начинается обряд посвя-

щения в хлеборобы. 

Секретарь партийного комитета. Дорогие друзья, сегодня принимаем вас в свой коллектив 

хлеборобов. Мы уверены, что вы станете хорошими мастерами. Любите землю и свою 

машину. Учитесь, овладевайте мастерством земледельца. По поручению правления и 

партийной организации посвящаем вас в семью колхозного хлебороба. 

Весна опоясывает земледельца красной лентой с надписью «Посвящен в хлеборобы». 

Ответное слово земледельца. Я, молодой механизатор, вступая в ряды его величества 

колхозного крестьянства, торжественно клянусь: отдать все свои силы, энергию и знания 

на благо нашей любимой Родины; быть честным и добросовестным колхозником; беречь 

честь трудового коллектива, как свою честь; постоянно совершенствовать свое 

мастерство, добиваясь высокого звания Почетный колхозник; с достоинством пронести по 

жизни трудовую эстафету своих отцов! Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Мимо площади проходит парад техники, ее ведут лучшие хлеборобы колхоза. Их машины 

украшены лозунгами. Впереди колонны идет Весна. Все участники митинга направляются 

за околицу станицы. Парад техники построен. Весна объезжает праздничный строй, затем 

возвращается в голову колонны. 

Весна. Собирайтесь в путь-дороженьку, пришло время в поле выходить, землю молодить, 

лучшему трактористу борозду проложить. 

Играет оркестр, и первый трактор прокладывает по мягкой весенней кубанской земле 

борозду. А через некоторое время в Доме культуры начинается «огонек» «Весенние зори» 

для механизаторов и их семей. 

Ведущий (читает отрывок из стихотворения М. Луконина «Хлеб»). 

Хоть и жив человек не единым 

и до звезд достигает рука, 

остается он непобедимым, из веков 

переходит в века. 

Это наше знамение силы, 

это то, что, как колос в гербе, 



он всегда 

на столе у России, 

и всегда 

у народа в судьбе. 

Без него ни стиха, ни плаката, 

без него и мартен не зажечь. 

Он и плавится в тонны проката, 

и куется 

и в молот, и в меч. 

Хлеб народный — 

ну с чем он сравнится! 

Хлеб — и сила, и слава страны. 

Ведь недаром колосья пшеницы 

В Государственный Герб вплетены. 

В е д у щ а я.  

Друзья, споем о нашем крае. 

Гордится им великая страна 

Земля моя, Кубань родная, 

Ты славою труда озарена. 

У нас с тобой одна забота: 

Чтоб становилась Родина сильней, 

Чтоб новый день 

всегда был новым взлетом 

Непобедимых ленинских идей. 

Звучит первый куплет «Песни радости» — муз. Г. Плотничен-ко, слова В. Бакалдина. 

С веселой песней вместе с Весной на празднике появляются участники тематической 

агитбригады. 



Все выступления сопровождаются рифмовками Весны. Она объявляет номера 

художественной самодеятельности, выступления механизаторов, руководителей 

хозяйства. 

Весна.                                             От зари до позднего заката, 

От заката снова до зари 

Добывают хлеб в степи ребята, 

А точней сказать — богатыри. 

Нет, не те с сохою из былины,— 

Эти вот, в мазуте и в пыли: 

Мастера, взнуздавшие машины, 

Добрые властители земли. 



(Весна подходит к одному из механизаторов и объявляет его выступление.) 

Золотом зерна высокой пробы 

Ты их, нива, щедро одари, 

Заслужили дар твой хлеборобы, 

А точней сказать — богатыри! 

(Слово предоставляется председателю колхоза.) 

Ой, идет весна-красна, 

Зеленеют ветки: 

Это новая весна нашей пятилетки. 

На поля пойдут бригады. 

Труд упорный поле ждет, . 

Мы работаем, как надо, 

День весенний — кормит год. 

(Напутственное слово секретаря парткома.) 

Благословенно дело хлебороба, Его заботы, думы о зерне. Благословенны осени багрянцы 

И пахоты дыханье по весне. Благословенна высота стремленья К изобилью и щедрости 

полей. Благословенно то отцов уменье, Умноженное страстью сыновей. Благословен тот 

день из нашей жизни, Когда декретом первым на века В державный новый Герб моей 

России Вплела колосья Ленина рука, 

В заключение самодеятельные артисты посвящают свои номера механизаторам, 

участники праздника могут потанцевать, спеть свои любимые песни. 

Мы видим, что в основе праздника лежит важнейшее, этапное событие жизни колхозного 

крестьянства — начало весенней страды. Это придает значительность всему массовому 

действу, которое приобретает характер подведения итогов, отчета в социалистическом 

соревновании. 

Конкретность празднуемого события дает массу фактического материала, в частности 

называет имена реальных героев праздника. В то же время авторы данной сценарно-

режиссерской разработки стремятся к художественному оформлению события, превращая 

его именно в театрализованное действо. Отсюда фольклорный образ Весны, связующий 

все части праздника, отсюда специально написанные стихотворные тексты, которые все-

гда попадают в цель, ибо служат задаче оформления конкретного факта. Естественны и 

органичны соединения в сценарии реального действия с художественным. Так, Весна 

принимает парад колхозной техники, обращается с призывом собираться в путь-доро-

женьку к трактористу, чтобы проложить первую борозду. Здесь имеет место 

театрализованная игра, имеющая, однако, реальную основу в жизни каждого и поэтому не 

ставящая участников в ложное положение. . 

Мы видим, что сельский праздник в большей степени конкретен, ибо связан с жизнью 

очень конкретного коллектива трудящихся и жителей данного села или сельского района. 

Однако наибольшая степень конкретизации характерна для праздника в клубе, даже когда 

речь идет о таких глобальных событиях, как памятные даты Великой Отечественной 

войны. Вот, например, сценарий клубного массового представления или театрализован-



ного тематического вечера, посвященного годовщине войны, проведенного в одном из 

клубов Белгородской области. 

В зрительном зале медленно гаснет свет, и только свет рампы падает на слегка 

колышащийся занавес. Ведущий на авансцене исполняет фрагмент из «Реквиема» Р. 

Рождественского: 

Помните! 

Через века, 

через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле 

сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

павших 

будьте 

достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся,— 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье,— 



пожалуйста, 

помните! 

  

  

Песню свою 

отправляя в полет,— 

помните! О тех, кто уже никогда 

не споет,— 

помните!                                 

Детям своим 

расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям 

детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена 

бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам 

ведя корабли,— 

о погибших помните! 

Встречайте 

трепетную весну, люди земли. 

Убейте  войну, 

прокляните войну, 

люди земли! 

Мечту пронесите 

через года и жизнью наполните!.. 



Но о тех, кто уже не придет 

никогда,— 

заклинаю,— 

помните! 

* В зале, сперва тихо, потом все сильней, громче, поет хор песню Д. Покрасса «Москва 

майская»: 

Москва  моя, страна моя,.. 

Неожиданно из динамика, заглушая песню, раздается голос диктора: 

— Внимание! Внимание! 

—       Говорит Москва. 

Хор внезапно прерывает песню. В зале тишина. Диктор продолжает: 

—       Сегодня 22 июня в 4 часа утра без объявления войны на 

нашу страну напали войска фашистской Германии. Бомбили го 

рода: Киев, Одессу, Смоленск, Минск, Севастополь... 

Голос диктора затихает. В зале хор вновь запевает песню. Теперь это «Священная война» 

А. Александрова: 

Вставай, страна огромная... 

Песня ширится. Ее стоя поет весь зал. Медленно раздвигается занавес. На заднике сцены в 

красном пылающем огне надпись — «1941 год», как воспоминание о нем идет фрагмент 

кинохроники тех лет. 

Ведущий говорит: 

—       Так было тридцать два года назад. 170 вооруженных до 

зубов фашистских дивизий напали на нашу социалистическую 

Родину. Все советские люди стали грудью на защиту своего Отечества. Мирные жители 

городов и сел брали боевое оружие и становились на защиту родного государства. Война 

превратилась в 

Великую Отечественную войну. 

Войска Красной Армии, изматывая силы противника, под напором превосходящих сил 

отходили. На захваченной фашистами территории под руководством Коммунистической 

партии создаются партизанские отряды. Коммунисты и комсомольцы уходят в подполье. 

(Рассказ ведущего продолжает фрагмент из кинофильма «Великий подвиг», 

восстанавливающий в памяти собравшихся эпизоды партизанской борьбы.) Ведущий 

говорит: 

—       В нашем районе в Терновском лесу под командованием 

первого секретаря Саженского подпольного райкома партии Румянцева действовал отряд 

местных партизан. Среди нас, дорогие 



товарищи, находится один из партизан этого отряда — товарищ 

Голубев. 

До войны он работал заведующим отделом Саженского райкома партии. Он коммунист с 

1927 г. Сейчас Алексей Спиридонович на пенсии, но продолжает трудиться на 

Гостищевском хлебоприемном пункте. За отличные боевые успехи, проявленную 

храбрость и отвагу он награжден правительственными наградами. Попросим его 

рассказать о саженских партизанах. 

На сцену поднимается Голубев. Он рассказывает о подвиге местных партизан. 

После выступления зал приветствует старого партизана. 

На сцену выходит ведущая. Обращаясь к зрителям, она говорит: 

—       У меня в руках «Правда» от 15 августа 1943 г. В статье 

«Патриоты» написано о замечательном подвиге нашей землячки 

Софьи  Николаевны  Смирновой,  с  огромным   риском для себя спасшей жизнь раненым 

бойцам.— Ведущая, прочитав газету, обращается к героине: — Софья Николаевна 

находится в этом зале. Всю жизнь она работает в нашем колхозе имени Ленина. 

Обрабатывает свекловичные плантации. Трудится честно, добросовестно. Несмотря на 

пенсионный возраст, работает в колхозе. За отличный труд ее много раз премировали, 

награждали почетными грамотами. Мы просим ее подняться на сцену.— Под овацию зала 

на сцену выходит колхозница. Обращаясь к ней, ведущая просит: — Расскажите, как это 

было. 

Колхозница рассказывает. Ведущая, обращаясь после выступления к героине, спрашивает 

ее: 

—   Вы помните фамилии бойцов? 

—   А как же. Один — Веселов Павел Михайлович — живет в Ленинграде. Работает. 

Пишет мне. Поздравляет с праздниками. Вот письмо,— подает его ведущей, та читает.— 

А Александр Скрипин,— говорит колхозница,— неизвестно где. Жив ли? Не знаю. 

—   Софья Николаевна,— говорит ведущий,— в своем выступлении Вы назвали имя: 

Веселов Павел Михайлович. В настоящее время Павел Михайлович живет и работает в 

Ленинграде, но сегодня он приехал к нам на наш вечер, приехал, чтобы повидаться с 

Вами. Пожалуйста, Павел Михайлович, пройдите сюда. 

Из зала под овации зрителей поднимается П. М. Веселов. Они бросаются друг другу 

навстречу: спасавшая и спасенный. Обращаясь к Софье Николаевне и зрителям, Павел 

Михайлович говорит: «Дорогая Софья Николаевна, дорогие друзья, прежде всего 

позвольте выразить вам глубокую благодарность и признательность за эту встречу». В его 

выступлении звучат слова благодарности второй матери, как он называет Софью 

Николаевну, спасшей его в годы войны. Он рассказал о жестокой битве на Курской дуге, о 

ленинградцах, которые во время войны тоже много пережили и свято чтят память 

погибших воинов. 

На сцену поднимаются девушки из села с букетами цветов в руках. Обращаясь к Софье 

Николаевне, одна из них говорит: — Спасибо  Вам,  дорогая наша землячка, от имени 

всего села. 

Девушки крепко обнимают колхозницу и дарят ей цветы. Одна из них — участница 

художественной самодеятельности читает стихотворение Л. Корнеева «Мама». 



Ведущая продолжает: «Советская Армия готовила удар на Курской дуге. Чтобы 

обеспечить подвоз боеприпасов, техники, надо было построить срочно железную дорогу 

от станции Ржева до Старого Оскола. Курский обком партии обратился с призывом ко 

всему населению близлежащих сел. И люди восприняли это как приказ Родины. На 

строительство вышли все, от мала до велика. Дорога была построена в рекордно короткий 

срок — за 32 дня. Это титанический труд! Массовый подвиг. Такого никогда не знала 

история. У нас в зале присутствует участница строительства этой дороги Вера 

Михайловна Гаврилова, ныне продавец из села Гостивцево. Прошу Вас, поднимитесь на 

сцену, Вера Михайловна, расскажите о строительстве. (Следует выступление героини 

вечера. Зал тепло приветствует ее.) Ведущий говорит: 

—      Наша земля обильно полита кровью тех, кто пал смертью 

храбрых, защищая нашу Родину от чужеземных захватчиков. 

Мы, нынешнее поколение, в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на Белгородской 

земле. 

На экране проецируются памятники, расположенные в Яков-левском районе. Звучит 

музыка. Далее на сцену выходят сегодняшние парни и девчата села. Каждый из них 

произносит взволнованные слова: 

—   Я молодой коммунист. Живу в селе Терновка. Механизатор. Клянусь, находясь на 

переднем крае трудового фронта, отдать все силы и знания, чтобы моя Родина росла и 

крепла. Хлеб — это наше богатство. Работая на севе, я выполнял полторы нормы. И даю 

слово вырастить в этом году богатый урожай. 

—   Я комсомолец. Живу в селе Дмитриевка. Механизатор. Выращиваю сахарную свеклу. 

Мой участок прекрасно обработан, я дам по 300 центнеров с гектара.  * 

—   Я молодая доярка из колхоза «Первое мая». В прошлом году надоила по 3500 

килограммов молока. От имени своих подруг клянусь не посрамить чести наших отцов-

воинов. В этом году дам Родине 3700 килограммов молока. 

Ведущий: 

Именем солнца, 

именем родины клятву даем. Именем жизни 

клянемся 

павшим героям: То, что отцы не допели,— мы 

допоем! То, что отцы не построили,—* мы 

построим! 

—   Товарищ, где бы ты ни был: в танке, в самолете или на тракторе, трудолюбиво с 

огоньком пашешь землю, возделываешь поля, выкармливаешь скот, выращиваешь хлопок, 

или возводишь дома, сооружаешь станки и машины, или добываешь руду, помни, ты 

совершаешь подвиг! Большой человеческий подвиг! 

—   Воспитать ребенка, сделать из него настоящего человека, строителя коммунизма — это 

тоже великий подвиг. Подвиг во имя светлого будущего — коммунизма, во имя того, за 

что отдали свою жизнь бессмертные герои Великой Отечественной войны. И лучшая 

память о них, дорогой товарищ, это твой ударный труд в поле, на ферме, за станком, на 

стройке. 



В глубине сцены высвечивается один из памятников, расположенных в районе, памятник 

одному из танкистов, погибших здесь, на Курской дуге. Он как бы оживает и обращается 

к залу: 

— Я Вольдемар Шаландин. Танкист. Я любил жизнь и очень хотел жить. Но пришла 

война. И я, защищая тебя, товарищ, не задумываясь, отдал свою жизнь Отечеству для 

того, чтобы ты жил и строил новое общество. Я буду вечно жить с вами! 

Ведущая: «Товарищ, будешь в селе Яковлево, подойди ю памятнику. Остановись, 

подумай: а что ты сделал, чтобы на земле был вечный мир? Чтобы дети не знали войны? 

Чтобы не было слез и горя? Какой вклад ты внес в дело построения коммунизма? Где бы 

ты ни работал — трудись с душой. Это будет лучшей памятью о товарищах, отдавших 

жизнь за великое дело Ленина, за коммунизм!» (Финальные аккорды музыки.) 

Это был очень эмоциональный, праздничный вечер в сельском клубе, хотя его 

выразительные средства были чрезвычайно скупы и отсутствовала эффектная, 

масштабная театрализация. Взволнованная, торжественная атмосфера была создана, в 

первую очередь, эффектом узнавания героев, показом конкретных героев, 

достоверностью, правдивостью и документальностью рассказа о Великой Отечественной 

войне. 

За жизнью села Яковлево, о которой шел рассказ, вставал масштабный образ советского 

народа — героя войны. Сценаристу и режиссеру удалось достичь этого умелым 

сценарным монтажом подлинных документов, фактов, художественным оформлением 

рассказа о подлинных событиях. 

Театрализованное действо, выстроенное на реальной фактической основе, очень 

характерно сегодня, как уже говорилось выше, для праздников труда, подведения итогов 

социалистического соревнования, чествования героев пятилетки. Такие праздники широко 

распространились сегодня в практике клубной работы города. 

Приведем сценарий праздника, осуществленного во Дворце культуры имени В. И. Ленина 

— клубе Ленинградского завода «Большевик». 

Эпизод 1. 

«Пролог» 

Бьют куранты. С каждым ударом за тюлевым занавесом на втором плане высвечивается на 

возвышении фигура кузнеца у наковальни с поднятым молотом. 

На первом плане висят два экрана. Из зала на них направлены два эпидиаскопа. На 

экранах цветное изображение эмблем и заставок к каждой сцене. В этой сцене на правом 

экране изображение пригласительного билета, на левом — эмблема вечера. 

  

Эпизод 2. 

«Эпиграф» 

Звучит «Аппассионата» Бетховена. На экране фотография В. И. Ленина. 

Диктор. Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире 

силу — силу рабочих и крестьян. 



Фигура кузнеца поворачивается. Звуки музыки усиливаются, затем резко обрываются. 

Небольшая пауза. Удар гонга. За кулисами должна быть имитация мощного удара молота 

о наковальню. Фотография с экрана убирается. 

Эпизод 3. 

«Трудовая победа кузнечно-прессового цеха в 1973 г.» 

Играет духовой оркестр, исполняющий «Марш коммунистических бригад». Появляется 

перед тюлем скульптурная группа, имитирующая труд рабочих кузнечно-прессового цеха. 

Высвечивается плакат со словами: «Даешь 2 миллиона тонн стали!» 

Высвечивается на первом плане старый рабочий, ветеран труда. (Свет со скульптурной 

группы постепенно снимается.) Старый рабочий под звуки музыки Шопена как бы 

вспоминает... 

Эпизод 4. 

«Обуховская оборона» 

За тюлевой занавеской опускается экран. Идет демонстрация кинофильма «Мятежная 

застава». (Отрывок со слов: «Кончай работу!..» до слов «...баррикадного боя».) 

(Во время демонстрации фильма идет построение новой скульптурной группы, 

изображающей момент баррикадного боя рабочих-обуховцев с войсками царского 

самодержавия.) 

Звучит песня «Это есть наш последний...» Высвечивается скульптурная группа. 

Диктор. Навсегда останутся в памяти обуховцев рабочие Онуфриев (фото на левом 

экране, текст с краткой характеристикой), Шотман (фото на правом экране, текст с 

краткой характеристикой), Гаврилов (то же на левом экране), Шелгунов (то же на правом 

экране). Это его голос, голос верного марксиста-ленинца смело призывал рабочий класс 

страны: «Мы — голос рабочего класса. Да здравствует восстание! За власть Советов!» 

(Звучит музыка очень громко.) 

  

Эпизод 5. 

«Первый советский трактор» 

Идут кинокадры из фильма «Октябрь» о свержении самодер-, жавия. 

Диктор. Здесь же, 

из-за заводов гудящих,, сияя горизонтом 

во весь свод, встала 

завтрашняя 

коммуна трудящихся —» без буржуев, 



без пролетариев, 

без рабов и господ. За тюлевой занавеской высвечивается фигура кузнеца. Раздается стук 

телетайпа. На левом экране появляется изображение советского завода, на правом — 

фотография ленинского декрета о праве на труд. На сцену выходят с разных сторон два 

чтеца в кожанках. 

Первый чтец. Заказ Российской Советской Республики от 16 декабря 1917 г. Начальнику 

Обуховского завода города Петрограда: «Сим дается заказ на изготовление тракторов 

системы «ХОЛТ» двух типов — 40 и 75 л. с. Всего тысячу штук». Второй чтец. Заказ на 

изготовление тракторов по 500 штук каждого типа принят к исполнению. 

Ярко освещается фигура кузнеца, и тут же свет с нее снимается. Одновременно на обоих 

экранах появляется изображение первых советских тракторов. К центру сцены подходят 

еще два чтеца в костюмах рабочих 20-х годов. Первый чтец. Вперед тракторами по 

целине! 

Звучит песня «Наш паровоз...» Второй  чтец.    Сегодня   бейся,  революционер,   на   

баррикадах производства. Третий чтец. Раздувай коллективную грудь — меха. Лозунг 

мчи по рабочим взводам... Четвертый  чтец.  От ударных бригад — к ударным цехам, 

от цехов — к ударным заводам! Освещение становится тревожным. Слышится отдаленно 

эхо гражданской войны (имитация звука с помощью листа железа). ч Чтецы 

прислушиваются. 

Эпизод 6. 

 Звучит песня «Смело мы в бой пойдем». На правом экране плакат «Все на защиту 

Петрограда», на левом — буденовка, сабля, штык. 

Диктор.  Но во внеурочный  час, родились  первые  советские тракторы. Тоскующая по 

ним земля «пахалась» в то время не плугами, а снарядами, «засевалась» не зерном, а 

пулями гражданской войны. Первые советские тракторы были одеты в броню и 

отправлены на фронт. 

Звучит песня «Белая армия, черный барон...». За тюлевой занавеской высвечивается 

группа рабочих-красногвардейцев. Ведущие в кожанках вручают им винтовки. Рабочие-

красногвардейцы застывают в боевом строю. 

Диктор. На фронт рвался каждый честный рабочий, считая участие в защите своего 

Отечества революционным долгом. 

Эпизод 7. 

На сцене чтецы в кожанках. 

Первый чтец.  От боя к труду — от труда 

до атак в голоде, 

в холоде 

и наготе держали 



взятое, 

да так, что кровь 

выступала из-под ногтей. 

Звучит песня «Наш паровоз...» Красногвардейцы маршируют. Второй чтец.   Грудью 

вперед бравой! Флагами небо оклеивай. Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой! 

Музыка затихает. Пауза. Красногвардейцы замирают. Диктор.    Говорит  Москва.  

Приказ   Реввоенсовета № 352 от 5 апреля 1925 г. Красной Армии поставлена задача 

развить свою военную технику, не отставать в этом отношении от вражеских армий. 

Третий чтец. Эй, рабочий — русский, в чем затор? Власть в своих руках держа, 

Пролетарии, помните: это лишь вы Землю взмыли, чтоб с птицей сравняться ей. Так 

дружней отработай мотор «Большевик» —» Это сердце всей авиации. Звучит песня «Все 

выше, все выше и выше...» На экранах возникают с одной стороны фотография первого 

авиамотора, с дру* гой — самолета, совершившего знаменитый рейс Москва — Смоленск 

— Ленинград — Москва. 

  

Эпизод 8. 

«Первый советский авиамотор» 

Стремительно в центр сцены выходит четвертый чтец. Ч е твертый чтец. Усилиями 

рабочих и технического персонала завода «Большевик» этот мотор был сдан в 

установленный правительством срок. Итак, мы имеем свой советский мотор! 

Грандиозный перелет по маршруту Москва — Смоленск — Ленинград— Москва, 

совершенный летчиком Растегаевым на самолете с мотором завода «Большевик», 

блестяще завершился. Отмечая этот факт, Реввоенсовет принес от имени Красной Армии 

глубокую благодарность рабочим и техникам, инженерам завода «Большевик». 

Опускается киноэкран за тюлевой занавеской. Идут кинокадры, раскрывающие трудовые 

будни рабочего класса в годы довоенных пятилеток (киномонтаж на 3—4 мин.). 

Эпизод 9. 

«Наш паровоз, вперед лети...» 

Диктор. В 1928 г.^на заводе «Большевик» возникла первая ударная бригада Константина 

Воробья. Эта бригада впервые на заводе составила первый договор на социалистическое 

соревнование. 

На правом экране фотография  К.  Воробья,  на  левом—его бригады. 

Первый ч т е ц. Широкие, увлекательные перспективы намечал рабочий класс завода. 

Второй чтец. Рабочие твердо верили в старую народную мудрость: «Не найдешь счастья в 

труде — не найдешь его ци-где». 

Звучит песня «Каховка». На правом экране фотография И. Е. Дмитриева. Массовка 

изображает рабочих у мартена. Сцена залита ярким светом, имитирующим картину 

плавки стали. Музыку перебивает характерный заводской шум. Диктор. Перед вами 



фотография знатного сталевара завода 30-х годов Дмитриева Ивана Егоровича. Возможно, 

он находится сейчас среди вас и вспоминает, как производил первую загрузку печи № 9 во 

время войны, как отливал сталь, ремонтировал танки, а после победы восстанавливал 

родной завод. Почти полвека с ним рядом шагает по жизни Иван Егорович. И есть ему что 

вспомнить, не так ли? Третий чтец. Зайди в мартен. Все в нем горит, сверкает. 

Ударил гонг — пора пришла. Четвертый чтец. Потоком мощным сталь живая 

В алмазных россыпях пошла. 

  

Эпизод 10. 

«Вставай, страна огромная» 

Тревожно звучит песня «Вставай, страна огромная». На левом экране высвечивается 

плакат «Родина-мать зовет!», на правом — «1941». Гремит отдаленная канонада. Свет за 

тюлевой занавеской гаснет. Массовка перестраивается в группу активно протестующих 

людей. Раздается звук трубы. Массовка высвечивается. 

Д и кто р. Мы отдадим все свои силы, все свое умение для полного разгрома врага. Наш 

лозунг: «Раздавить фашистскую гадину, стереть с лица земли гитлеровских агрессоров». 

Первый  чтец.   Кипящей  сталью  зальем горло фашистской военщине! 

Раздается звук трубы. Гаснет свет за тюлевой занавеской. Массовка уходит. На обоих 

экранах фотографии ополченцев завода «Большевик». Звучит боевой марш. 

Диктор.   В короткий срок был сформирован на заводе стрелковый батальон. Пошли на 

войну ополченцы... Завод работал для фронта и одновременно стал частью фронта. 

Второй чтец. Он стоял геройски в дни блокады, 

Над Невой поднявшийся завод. Третий чтец. Провожал рабочие отряды 

Прямо в бой из заводских ворот. 

Высвечивается хореографическая группа, исполняющая танец, выражающий героическую 

борьбу советских людей в дни войны. Диктор. Железный ветер бил им в лицо, а они шли 

вперед, вновь и вновь поднимаясь в бой. Чувство страха охватывало противника всякий 

раз при встрече с ними. Смертны ли люди, ходившие в атаку? Нет, они бессмертны. 

На экранах фотографии боевых орденов и медалей СССР. Гремит марш. Опускается 

киноэкран. Идут кинокадры Дня Победы, праздничного салюта. 

  

Эпизод 11. 

«Я славлю тех, кто мне ковал ружье» 

Диктор. За заслуги рабочего класса завода «Большевик» перед Родиной в 1945 г. 

коллектив завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 



Звучит песня «Руки рабочих» В. Баснера и М. Матусовского. Диктор. Многим рабочим и 

инженерам были вручены ордена и медали Советского Союза. За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне награждены; орденом Трудового Красного Знамени М. Г. 

Приймачук, орденом Красной Звезды В. А. Кропоткин, медалью «За трудовую доблесть» 

плавильщика мартеновского цеха Д. Я. Блинова и многие другие. Музыка продолжается. 

Пятый чтец. Я славлю тех, кто был сосредоточен, Усталости своей не замечал, Кто 

напролет сквозные дни и ночи у печей и у огня стоял. Я славлю монолитное содружье, Я 

славлю тех, кто мне ковал ружье, Кто пушки лил и строил самолеты, В четыре пальца 

сваривал броню, Кто поднимал до облаков стропила, Чья мысль светла и творческая сила 

Подобна животворному огню. Свободна наша гордая держава. Она, как солнце, встала на 

виду. Пусть на века сияет эта слава Великому советскому труду! 

Эпизод 12. 

«Девятой пятилетке — наш труд и поиск» 

За тюлевой занавеской опускается экран. Демонстрируются кинокадры из кинолент 

послевоенных лет (киномонтаж 3— 4 мин.). На сцену выходит знатный рабочий завода 

«Большевик» Владимир Никитич Трутнев. 

Трутнев. Внедрение новой техники и технологии — вопрос актуальный для настоящего 

времени. Имеются все предпосылки, чтобы рабочие нашего завода выполняли свои 

плановые задания намного быстрее. 

Диктор. Перед вами выступает рабочий завода «Большевик», лауреат Государственной 

премии, делегат XXIV съезда КПСС Трутнев Владимир Никитич. 

Трутнев. У наших молодых рабочих много замечательных идей по усовершенствованию 

производства. Но на заводе их порой бывает сложно опробовать. Вот почему я считаю, 

что назрела необходимость в создании специальной, хорошо оснащенной лаборатории 

новаторов производства. 

На экране появляется лозунг: «Даешь экспериментальную лабораторию!» Трутнев уходит. 

Диктор. Быть коммунистом — 

значит дерзать, думать 

хотеть, 

сметь. 

 

Эпизод 13. 

«Завод «Большевик» — на 50-дневной вахте» 

На левом экране — изображение почетного знака «Победителю социалистического 

соревнования». 



Диктор. Внимание, внимание. Говорит радиоузел завода. Сталевары мартеновского цеха 

успешно завершили государственный план третьего, решающего года девятой пятилетки! 

Удар гонга. Включается концертный свет. Духовой оркестр играет «Марш энтузиастов». 

Диктор. В борьбе за третий, решающий год пятилетки отличились многие рабочие. 

Победителей социалистического соревнования просим подняться на сцену заводского 

Дворца культуры. (Звучит песня «Руки рабочих». Все аплодируют.) 

** 

Сценарий клубного праздника труда на «Большевике» — яркий типичный образец 

театрализованного массового представления, прочно выстроенного режиссерски на 

документально-исторической основе, связанного с историей и сегодняшним днем одного 

из старейших пролетарских коллективов Ленинграда. Простейший сюжетный ход, — 

воспоминания старого рабочего, ветерана труда, в памяти которого оживают картины 

истории родного завода, — позволяет режиссеру слить все 13 эпизодов в сквозное 

действие, причем каждый эпизод воссоздает тот или иной конкретный сюжет заводской 

летописи. 

Режиссер умело синтезирует в эпизодах массовые пантомимические сцены, выступления 

реальных героев и участников художественной самодеятельности, широко использует 

музыку, кинофрагменты, диапроекцию. 

Массовые праздники труда проводятся в наши дни не только на клубной сцене, но и на 

других площадках города. Раскрытие характера и героического образа нашего 

современника, как показывает анализ сценариев, становится ведущей темой советского 

массового праздника, служит делу воспитания молодежи на ярких положительных 

примерах жизни и деятельности трудящихся. В «Письме к американским рабочим» В. И. 

Ленин писал о великих и героических делах нашего народа, «тем более великих и 

геройских, что они просты, невидны, спрятаны в будничной жизни фабричного квартала 

или захолустной деревни, совершены людьми, не привыкшими (и не имеющими 

возможности) кричать о каждом своем успехе на весь мир»
1
. Благородная задача уч-

реждений культуры в настоящее время как раз и состоит в том, чтобы в разнообразной 

форме рассказать людям о трудовом подвиге наших современников. 

 

Глава VII. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО 

  

Заканчивая книгу, хотелось бы показать, как можно на практике применить основные 

теоретические и методические положения, изложенные в ней, при создании того или 

иного массового праздника. Мы не ставим перед собой задачу дать готовые рецепты 

подготовки праздника, а хотим ввести читателя в лабораторию его создания. 

. По традиции, установившейся еще в первые годы Советской власти, массовые праздники 

занимают важное место в культурной жизни Ленинграда, в идеологической деятельности 

его партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. 



Метод планирования, подготовки и проведения праздничных кампаний, основанных на 

той или иной праздничной ситуации и включающих в себя серию разнообразных 

массовых представлений, митингов, шествий, концертов и т. д., прошел испытание 

временем и прочно вошел в арсенал идеологической работы. Инициаторами таких 

праздничных кампаний выступают городские партийные, советские и общественные 

организации, как правило, проводящие эту важную работу через специально созданный 

отдел массовых праздников, фестивалей и театрализованных представлений. 

Анализируя массовые праздники последних лет, можно заметить, что их основой, 

последовательно проводимой линией, является праздничное оформление быта 

ленинградцев. В самом деле, из праздничного осмысления жизни выросли «Алые паруса» 

— праздник в день, когда город дает путевку в жизнь выпускникам своих школ, и первый 

школьный звонок — праздник, проводящийся в первый день каждого учебного года, и 

«Зимние звезды» — традиционный новогодний праздник молодежи. Это совершенно 

естественно, так как праздник всегда является продолжением, осмыслением будней. Не 

случайно один из первых советских теоретиков массового праздника А. И. Пиотровский 

считал именно эту линию развития праздника важнейшей. Однако организаторам 

праздничной самодеятельности масс здесь нужно быть чрезвычайно тактичными и 

умными педагогами, стремиться не уйти в «бытовой» праздник, связанный лишь с 

личным событием для человека, со сферой его семейной жизни, отдыха и т. д., а 

постоянно развивать линию праздничного осмысления и оформления труда, сферы 

общественного быта людей. 

Именно такая задача создания ежегодного общегородского праздника труда в системе 

массовых праздников Ленинграда стала чрезвычайно актуальной в начале 70-х годов. 

Особенно остро ощущали эту необходимость комсомольские организации города, 

накопившие большой опыт использования массовых праздников в идейно-воспитательной 

работе с молодежью. Многие первичные организации и районные комитеты ВЛКСМ 

совместно с культурно-просветительными учреждениями систематически проводили 

праздники посвящения в рабочий класс, первой заработной платы, слеты молодых 

передовиков труда. По существу, именно низовой опыт поставил на повестку дня вопрос о 

создании общегородского праздника рабочей молодежи, который должен был подводить 

итог, быть вершиной празднично-трудовой кампании на местах. 

В известной мере вопрос о создании праздника рабочей молодежи Ленинграда был 

обусловлен успехом общегородского праздника учащейся молодежи «Алые паруса», 

который к тому времени пользовался заслуженной популярностью. Ленинградский 

комсомол выступил с инициативой о ежегодном праздновании Дня молодого рабочего, 

которая была поддержана партийными и советскими организациями города. 

Прежде всего необходимо было решить вопрос о времени проведения нового 

молодежного праздника труда, о его постоянной дате в городском праздничном 

календаре. Вопрос этот чрезвычайно важен. Дата праздника, особенно общегородского, не 

может быть выбрана произвольно. Она связана с праздничной ситуацией, т. е. со 

временем, когда наибольшая масса людей, в данном случае молодежи, имеет 

определенный праздничный настрой. Причем речь идет не об абстрактном, а 

ориентированном на труд праздничном настрое, о таком ситуативном моменте, который 

является важной вехой в жизни молодежи, вызывает у нее соответствующее 

общественное настроение, стремление подвести итоги труда и наметить новые рубежи. 

В качестве такой праздничной даты, имеющей важней общественный смысл для 

молодежи и вызывающей у нее определенное отношение, была выбрана дата 



произнесения Владимиром Ильичом Лениным исторической речи «Задачи Союзов моло-

дежи» на III съезде комсомола 2 октября 1920 года. 

Анализ подготовки и проведения общегородских праздников День молодого рабочего  
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Ленин В. И. Полное собр. соч. Изд. 5-е, т. 37, 61с  

Ленинграда, уже проводимых в течение нескольких лет, показал, что дата была выбрана 

удачно. Такой вывод позволяет сделать в первую очередь отношение ленинградской 

молодежи к своему новому трудовому празднику, выражающееся в постоянном 

ежегодном расширении масштабов торжества. Если первое празднование прошло лишь 

как городское торжественное заседание в Большом концертном зале «Октябрьский», то 

начиная с 1972 года праздник рабочей юности превратился в масштабную кампанию, т. е., 

по существу, стал всеобщим ленинградским праздником рабочей молодежи. Об 

энтузиазме, с которым встречен был новый праздник, говорит также инициатива 

заводских комсомольцев по проведению ударной вахты, принятию и досрочному 

выполнению трудовых обязательств в честь Дня молодого рабочего. Эта инициатива стала 

характерной чертой нового праздника, важной составной частью его подготовки, 

способствовавшей укреплению и расширению праздничного настроя. 

Итак, дата ежегодного проведения Дня молодого рабочего Ленинграда определена. Опыт 

показывает, что ситуативный момент праздника найден удачно, вызывает повсеместно 

торжественный, праздничный настрой молодежи. Однако важно не только найти наиболее 

точно праздничную ситуацию, обосновать праздник психологически, но и успешно 

реализовать найденную ситуацию в театрализованном массовом праздничном действии. 

Здесь на передний план выступает проблема художественной организации праздника, его 

режиссуры и драматургии, образного решения темы. 

Впервые День молодого рабочего проводился в октябре 1971 года и строился как 

общегородское торжественное заседание в честь вновь учреждаемого праздника рабочей, 

юности, не предусматривающее сценарно-режиссерского решения темы, элементов 

театрализации. Такой подход к проведению праздника можно было оправдать лишь тем, 

что он проводился в первый раз, и сам по себе, самим фактом своего учреждения, вызвал 

большой энтузиазм молодежи. 

Однако при анализе первого опыта организации праздника можно отметить, что в этом 

торжестве было недостаточно элементов художественности, слаба была театрализация 

самого торжества, мало использовались средства искусства. Ряд важных смысловых 

моментов торжества не достиг цели, вызвал отключение внимания из-за сухости 

изложения, информации, монотонности, похожести эпизодов, злоупотребления словом. 

При подготовке праздника на следующий год эти недостатки были учтены, и перед 

специально созданной сценарно-режиссерской группой встала задача создания сценария 

театрализованного массового действия, которое должно было стать органической 

составной частью празднования. 

По замыслу авторов День молодого рабочего 2 октября 1972 года проходил как 

театрализованная встреча поколений рабочего класса Ленинграда, как их разговор с 

городом. 

Ведущий представление в образе рабочего парня идет по своему городу. В этом эпизоде, 

представлявшем собой пролог театрализованной встречи, удачно использовались видовые 



кинокадры со стихами М. А. Дудина «Разговор с городом», в которых поэт от первого 

лица обращается к Ленинграду, ведет с ним разговор о наступившем новом трудовом дне. 

Все дальнейшее театрализованное действие и развивалось как показ трудовых будней 

города, его замечательных традиций. По ходу этого действия, от эпизода к эпизоду, 

оживали в поэтических строках, кадрах кинохроники, выступлениях ветеранов рабочего 

класса и сегодняшних молодых рабочих страницы трудовой летописи Ленинграда от 

первых лет Великого Октября до наших дней. 

Удачным воплощением сценария удалось создать образную, цельную документально-

художественную композицию о рабочем классе города Ленина. Однако создать 

праздничное действие, которое «втянуло» бы в себя всех участников, «сломало» бы гра-

ницу между сценой и зрительным залом, превратив всех присутствующих в участников 

праздника, не удалось. Аудитория смотрела представление, но не участвовала в 

праздничном действии. Неактивно прошла в зале перекличка передовых предприятий и 

районов, которая по замыслу должна была подвести к финалу праздника. 

На наш взгляд, ошибка состояла в непропорциональном соотношении художественного и 

документального материалов, в результате чего участники праздника несколько сместили 

свой «ориентир», превратившись в зрителей. Кроме того, была недостаточно продумана в 

сценарии проблема стимулирования активности собравшихся. 

Важная задача — активизация зрителей побудила устроителей, во-первых, перенести 

проведение торжества в другой зрелищный зал. Новая площадка (Дворец спорта 

«Юбилейный»), оказалось, более интенсивно стимулирует массовое общение молодежи, 

чем концертный зал, предполагающий скорее ориентацию на пассивного зрителя. 

Во-вторых, устроителями был взят курс на проведение праздника в форме 

театрализованного митинга, позволяющего максимально активизировать собравшихся, 

превратить праздничную акцию в действие самой массы молодых рабочих, а не в зрелище 

для нее. 

Общегородской праздник День молодого рабочего 2 октября 1973 года во Дворце спорта 

«Юбилейный» строился как театрализованный митинг-рапорт о выполнении заветов 

вождя, как разговор с В. И. Лениным в знаменательную для каждого комсомольца дату — 

53-летие III съезда РКСМ. Праздник начинался заводским гудком, переходящим в 

музыкальные позывные торжества и затем в песню-марш молодых рабочих Ленинграда, 

специально сочиненную к этому дню и исполненную хором и солистами в сопровождении 

оркестра. Синхронно песне, с двух сторон от центральной сценической площадки, как бы 

продолжая ее, раздвигая рамки сцены, масса молодых рабочих на трибунах — 

своеобразный коллективный герой праздника и одновременно участник 

театрализованного действия — поднимает над головой эмблемы передовых предприятий 

города, плакаты и транспаранты с цифрами комсомольского рапорта. Группа ведущих 

стремительно разворачивает по краю сцены перед экраном огромный лозунг «Комсомол 

— на марше девятой пятилетки», соединяющий воедино сцену и сидящих с двух сторон 

от нее участников действия и служащий одновременно как бы краем импровизированной 

трибуны. 

С этой трибуны обращается к собравшимся секретарь областного комитета комсомола. 

Его слова о труде молодых рабочих как бы продолжает вокально-хореографическая 

композиция «Слава труду» в исполнении самодеятельных рабочих коллективов. Но вот 

оживает в памяти собравшихся другой митинг — III съезд комсомола. Ведущие в 

костюмах комсомольцев 20-х годов разворачивают по краю сцены-трибуны лозунг 



«Москва. 2 октября 1920 г. III съезд РКСМ». Одновременно вся масса молодых рабочих с 

двух сторон от сцены превращается на глазах в комсомольцев 20-х годов, одев 

бескозырки, красноармейские шлемы, косынки. И вот уже на III съезде РКСМ выступает 

перед молодежью В. И. Ленин. Это идет фрагмент фильма. Слова вождя, обращенные к 

молодежи, подхватывают чтецы-ведущие с двух сторон от экрана, как бы продолжая 

разговор с товарищем Лениным. А на экране проходят кадры кинохроники, 

рассказывающие о том, как все поколения комсомола выполняли и выполняют трудовой 

наказ вождя. Заканчивая этот поэтический кинорассказ о труде, ведущие говорят о том, 

что сегодняшний ленинский марш поколений начинают ветераны ленинградского 

комсомола, вот уже 30 лет несущие эстафету трудовых традиций. 

Под звуки оркестра в торжественном марше проходят на арену Дворца спорта шеренги 

ветеранов комсомола. Один из них обращается с приветственными словами к молодежи. 

Ведущие говорят о молодых рабочих Ленинграда, кинорассказ об их делах оживает на 

экране, и вот уже, горячо приветствуемые залом, шеренги молодых героев труда выходят 

на импровизированную сцену-трибуну, которая теперь окаймлена лентой «Комсомол 

Ленинграда несет эстафету традиций». Молодые рабочие выстраиваются напротив 

ветеранов труда, каждый из которых снимает с себя алую ленту Почета, перекинутую 

через плечо, и одевает ее молодому рабочему. 

Один из молодых рабочих выступает с речью о трудовом рапорте ленинградского 

комсомола. 

Звучит мощное «Ура!», оживает на арене сотнями красных платочков «Серп и молот» — 

композиция, осуществленная силами участников рабочей самодеятельности. Завершая 

торжество, все его участники исполняют «Интернационал». 

А затем во второй части праздника, которая представляет собой коллективное 

художественное приветствие, выступают мастера искусств Ленинграда, спортсмены, 

пионеры. 

Нужно отметить, что к 1973 году праздник рабочей юности сложился окончательно как 

массовая кампания. Ему предшествовала недельная трудовая вахта молодых рабочих 

Ленинграда и областные конкурсы по профессиям. Передовики трудовой вахты, ударники 

пятилетки, победители трудовых конкурсов были главными героями торжества в 

«Юбилейном». В канун третьего праздника была учреждена книга трудового рапорта 

молодых рабочих города Ленина, совершившая путешествие по всем крупнейшим 

предприятиям. Везде подписание рапорта проходило в торжественной обстановке, 

доверялось лучшим из лучших. Книга трудового рапорта стала важным элементом 

праздничного торжества, придала ему массовый, активный характер. В праздничную 

кампанию, предшествовавшую финальному торжеству, входили слеты, митинги, вечера в 

каждом районе города и области, в которых приняло участие около 450 тысяч человек. 

Суммируя все сказанное выше, можно сказать, что партийным, профсоюзным и 

комсомольским организациям, творческим силам города удалось вписать в праздничный 

календарь Ленинграда ежегодное торжество молодых рабочих, удачно найти и обосновать 

психологически время его проведения, превратить этот новый праздник рабочей юности в 

эффективную педагогическую систему воздействия на молодежь и найти ему образное 

сценарно-режиссерское решение. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Превращение праздника в советском обществе в сильнейшее и эффективнейшее орудие 

политического, нравственного и эстетического воздействия на трудящихся поставило 

очень остро вопрос о профессиональном подходе к его организации. Как говорил А. В. 

Луначарский, «настоящий праздник должен быть организован, как и все на свете, что 

имеет тенденцию произвести высокоэстетическое впечатление»
1
. 

Не секрет, что при недостаточно четкой организации, при слабости сценарно-

режиссерского замысла праздник может иметь отрицательный эффект, оставить у 

человека чувство глубокой неудовлетворенности. Организаторам праздников еще порой 

не хватает профессиональных навыков, педагогического такта, художественной эрудиции. 

Из сказанного ни в коем случае нельзя делать поспешный вывод о том, что лучше вообще 

не браться за организацию праздника. 

1
Луначарский А. В. Театр и революция. Л., 1926, с. 64.; 

Стремление широкой массы людей к празднику, готовность к нему еще не есть сам 

праздник. Его обязательно нужно организовать, создать, сделав это умно, красиво, тонко. 

Это особенно важно именно сегодня, когда так возрастает тяга к художественному 

оформлению быта советских людей, когда художественное начало проникает во все 

сферы деятельности человека. 

Повсеместно основную часть организационно-творческой работы в сфере массового 

праздничного действа берут на себя культурно-просветительные учреждения. Они ведут 

огромную работу, особенно по внедрению в жизнь новых обрядов и превращению их в 

театрализованное праздничное действо, по утверждению жанра массового клубного 

представления, паркового праздника. Именно культурно-просветительные учреждения 

выступают чаще всего как основные организаторы праздников. 

Закономерно, что именно в советском обществе сегодня встал вопрос о специальной 

профессиональной подготовке режиссеров — организаторов массового праздника, ибо 

праздник в нашей стране является важным государственным делом. Появление в 

настоящее время в советской высшей школе новой ветви культурно-просветительного 

образования — объективная потребность нашего общества. Закономерно и то, что новая 

режиссерская специализация родилась именно в институтах культуры, ибо в силу своей 

специфики, сложившихся традиций культурно-просветительная работа, особенно 

современная, ближе всего стоит к народным массам. Дворцы культуры, клубы, Дома и 

парки культуры и отдыха чаще всего являются основной базой праздничного действа, и 

культпросветработнику подчас приходится самому браться за сценарно-режиссерские 

разработки. Недооценка организационно-педагогических вопросов непосредственной 

работы с массами может привести к тому, что сценарно-режиссерский замысел окажется 

слабым. 

Чтобы превратить культурно-просветительные учреждения страны в подлинные центры 

художественного оформления быта трудящихся, культпросветработникам необходимо 

органически соединять художественно-творческие навыки с организационно-

педагогическими в своей повседневной практической деятельности. 



Такое сочетание отвечает комплексному подходу к массовому празднику как социальному 

и культурному явлению и наиболее полно отражает его педагогическую сущность. 
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