
56 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

Статья посвящена развитию советских государственных праздников в 1945—1955 гг. 
Автором рассмотрена реорганизация праздничного календаря в первое послевоенное 
десятилетие. Изучены формы проведения праздников в рассматриваемый период.
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СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945—1955 гг.): ПО МАТЕРИАЛАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

The article is devoted to the development of Soviet public holidays in 1945-1955. The 
author considered the reorganization of the festive calendar in the first postwar decade. 
The modalities of holidays in the period under review are studied.
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S.V. Menkov

SOVIET PUBLIC HOLIDAYS IN THE FIRST POSTWAR DECADE (1945—1955): 
ON MATERIALS OF THE ALTAI REGION

После окончания Великой Отечественной 
войны советское правительство в полной мере 
осознавало важную роль культуры в осуществле-
нии стоявших перед страной задач и дальнейших 
преобразованиях самого общества. Несмотря на 
крайнее напряжение бюджета, были изысканы 
средства на ее развитие. К 1947 г. общая сумма ас-
сигнований на развитие культуры и науки увели-
чилась против 1946 г. на 1,5 млрд руб., по сравне-
нию с 1940 г. – более чем в 3 раза [1, с. 406]. 

С завершением военных действий возрожда-
лись советские государственные праздники. Уже 
в честь 28-й годовщины революции в городах и 
районах Алтайского края были проведены празд-
ничные демонстрации [2].

С середины апреля 1946 г. в Алтайском крае на-
чалась подготовка к первому послевоенному Пер-
вомаю. С 21 по 28 апреля в селах, районных центрах 
и городах края была проведена «Неделя леса». Так, 
в г. Барнауле горисполком обязал к первомайско-
му празднику осуществить декоративную стрижку 
деревьев и их побелку в скверах и бульварах, а так-
же  посадить в городе 30 тыс. деревьев и кустарни-
ков. К данным мероприятиям были привлечены и 
школьники города. За каждой школой были закре-
плены отдельные участки древонасаждений, за ко-
торыми ученики осуществляли охрану и уход [3]. 
Активно шла подготовка к празднику в торговых 
организациях города. Ремонтировались магазины, 
киоски, оборудовались новые павильоны и ларьки 
для торговли прохладительными напитками и кон-
дитерскими изделиями [4]. 

В рамках «Недели леса» в с. Табуны комсо-
мольцы и молодежь к празднику около каждого 
колхозного дома высадили по 10 деревьев кле-
на, тополя, а также занимались очисткой улиц, 
ремонтом палисадников [5]. В г. Бийске в пред-
праздничные дни был объявлен двухдневник по 
очистке города. В эти дни население занималось 
обустройством улиц, площадей и тротуаров. 1 мая 
город был украшен красными флагами, лозунгами 
и портретами членов партии и правительства [6]. 

30 апреля в краевом драматическом театре со-
стоялось торжественное заседание Барнаульского 
городского Совета депутатов и горкома ВКП(б) 
совместно с краевыми партийными, советскими 
организациями, стахановцами и интеллигенцией, 
посвященное Первомаю. С докладом «1-е Мая – 
день смотра боевых сил трудящихся» выступил 
секретарь горкома партии Сосницкий. В своей 
речи он подчеркнул, что в 1946 г. Первомай празд-
нуется в обстановке исторических побед и что 
перед населением стоят «грандиозные задачи» по 
восстановлению страны [7].

Отметим, что к 1946 г. в праздничной куль-
туре после обусловленных войной ограничений 
вернулись довоенные черты и нормы.  Власти 
стремились придать празднику массовость, мас-
штабность и зрелищность. Как отмечалось в пе-
риодической печати, первомайский праздник 
в г.  Барнауле был ознаменован многотысячной 
демонстрацией на площади Свободы с участи-
ем подразделений местного военного гарнизона. 
Площадь Свободы была в этот день украшена 
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портретами руководителей партии и правитель-
ства, красными полотнищами с первомайскими 
призывами, по сторонам площади были установ-
лены стенды с показателями работы предприятий 
города [8]. Во второй половине дня проводились 
культурно-развлекательные мероприятия. Так, 
после завершения демонстрации на площади Сво-
боды выступили бригады артистов филармонии, 
цирка и театра драмы. Для детей детских садов 
были показаны спектакли в театре кукол, а для 
школьников в кинотеатре «Октябрь» продемон-
стрирован фильм. В клубах Вагоноремонтного 
завода, Станкостроительного завода и Меланже-
вого комбината были проведены торжественные 
вечера с участием художественной самодеятель-
ности. Вечером на площадях города состоялись 
народные гулянья и танцы [9]. 

Первомайские демонстрации и в последую-
щие годы рассматриваемого периода проводились 
четко и по заранее утвержденным планам. С нача-
ла 1950-х гг. увеличилась их продолжительность. 
Из газетных статей, посвященных первомайским 
празднованиям, следует, что  в 1946–1949 гг. де-
монстрации длились около двух часов, а  в начале 
1950-х г. более двух часов [10]. 

Подчеркнем, что в послевоенное время также 
существенно увеличилось количество меропри-
ятий, посвященных Первомаю, на предприяти-
ях края. Кроме торжественных заседаний перед 
праздником 1 мая на заводах устраивались утрен-
ники для детей рабочих, вечера художественной 
самодеятельности, а также встречи со старейши-
ми рабочими заводов и предприятий.  2 мая, как 
правило, проводились вечера молодежи в клубах 
заводов [11]. 

Как и в предыдущий период, первомайские 
дни в конце 1940-х – начале 1950-х гг. использо-
вались правительственными органами для трудо-
вой мобилизации населения. Учитывая аграрную 
специфику Алтайского края, колхозники встреча-
ли Первомай без отрыва от сельскохозяйственных 
работ. Мероприятия, посвященные празднику, 
проводились непосредственно в поле. Например, в 
1948 г. в артели им. Молотова Шипуновского рай-
она торжественные собрания, посвященные празд-
нованию 1 Мая, состоялись на полевых станах [12]. 

При необходимости быстрого восстановле-
ния разрушенного экономического потенциала 
страны на фоне «холодной войны» партийному 
руководству предстояло укрепить мировоззрение 
и идеологическую стойкость советских граждан 
[13, с. 18]. Как отмечалось в речи секретаря Барна-

ульского горкома Н.О. Игнатик на собрании акти-
ва Барнаульской городской организации ВКП(б) 
в преддверии 30-й годовщины Октября, основой 
всей идеологической работы партийных органи-
заций должна быть борьба «за преодоление пере-
житков капитализма в сознании людей, за усиле-
ние большевистской непримиримости. Мы долж-
ны поднять на более высокий уровень всю идей-
но-политическую и культурно-просветительную 
работу» [14]. 

После окончания войны существовала по-
требность в увеличении эффективности труда, 
превышении установленных планами экономи-
ческих показателей. Наряду с традиционными 
предмайскими и предоктябрьскими социалисти-
ческими соревнованиями приветствовалась тру-
довая инициатива и в честь других государствен-
ных праздников. Так, в честь Дня Конституции 
в 1946  г. бюро крайкома ВЛКСМ постановило: 
«Провести с 1 по 5 декабря комсомольско-моло-
дежную вахту по завершению выполнения плана 
хлебозаготовок. 5 декабря провести комсомоль-
ский воскресник» [15]. В соответствии с данным 
постановлением в отстающие колхозы были на-
правлены комсомольские бригады, которые зани-
мались очисткой и молотьбой зерна. 

К началу 1947 г. советский календарь включал 
в себя следующие государственные праздники, 
обладавшие статусом выходного дня: День па-
мяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г. (22 января); 
Первомай (1 и 2 мая); День Победы над Германией 
(9  мая); День Победы над Японией (3 сентября); 
годовщина Октябрьской революции (7 и 8 ноя-
бря); День Конституции (5 декабря). 

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 мая 1947 г. праздник 
Победы над Японией (3 сентября) лишился ста-
туса выходного дня [16]. Согласимся с мнением 
историка С.Н. Шаповалова, что недолгая история 
праздничных мероприятий в честь Дня Победы 
над Японией была обусловлена тем, что «участие 
СССР в войне против Японии было непродолжи-
тельным – с 8 августа по 2 сентября 1945 г. Дан-
ное обстоятельство не умаляло заслуг советской 
армии в разгроме Японии, но в сознании населе-
ния главной была именно победа над Германией» 
[17,  c. 36]. В декабре 1947 г. в праздничный ка-
лендарь было внесено еще одно изменение. День 
Победы над Германией, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «Об объяв-
лении 9 мая рабочим днем», также лишился стату-
са выходного дня [18]. 
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В 1951 г. еще один государственный празд-
ник был переведен в разряд рабочих дней. В со-
ответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР День памяти В. И. Ленина и 9 января 
1905 г. (22 января) был объявлен рабочим днем. 
Как отмечалось в законодательном акте: «…Учи-
тывая поступившие заявления от профсоюзных 
и других общественных организаций, в которых 
справедливо указывается, что проведение 22 ян-
варя как нерабочего, праздничного дня не соот-
ветствует характеру событий –  памяти дня смер-
ти В.И. Ленина, а также 9 января 1905 г. Считать 
22 января рабочим днем» [19]. Однако уже в янва-
ре 1955 г. ЦК КПСС принял постановление «О дне 
памяти В.И. Ленина», в котором отмечалось, что 
«более целесообразно отмечать память В.И. Лени-
на не в день его смерти, что накладывает печать 

траура и скорби, а в день рождения В.И. Ленина – 
22 апреля, придав этой дате значение праздника… 
В канун праздника проводить тожественные со-
брания партийных, советских и общественных 
организаций, а также доклады и беседы на пред-
приятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах о 
жизни и деятельности В.И. Ленина и о значении 
идей ленинизма…» [20]. 

Таким образом, в рассматриваемый пери-
од в СССР, в условиях необходимости сокраще-
ния расходов, была осуществлена реорганиза-
ция праздничного календаря, которая привела к 
уменьшению государственных праздников обла-
давших статусом выходных дней. Наметившая-
ся в середине 1950-х гг. тенденция на увеличение 
праздничных дней не привела к увеличению вы-
ходных дней.  
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