
78 
 

УДК 94 
 
А. В. Лешков 

 
СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ОСОБЫЕ ДНИ ОТДЫХА 1925 ГОДА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ГОМЕЛЯ) 
 
Аннотация. Рассмотрены история г. Гомеля, символическая политика Советского государ-
ства на региональном уровне, праздничные и особые дни отдыха в 1925 г. 
Ключевые слова: советские праздники, национально-государственное строительство, сим-
волическая политика, Гомель, БССР, РСФСР. 

 
В последние десятилетия в рамках социально-гуманитарных исследований 

больше внимание уделяется вопросам, связанным с формированием политиче-
ской культуры, национально-государственной идентичности, выработкой и 
осуществлением символической политики как на современном этапе развития 
общества, так и во время революционных преобразований начала ХХ в. Среди 
важных элементов символического пространства политической общности сле-
дует отметить знаменательные исторические даты, памятные и праздничные 
дни, которые фиксируют важнейшие этапы становления и развития этой общ-
ности, её ценностей. Особый научный интерес вызывает региональный аспект 
этих проблем. 

Источниковедческую базу данного научного исследования составляют до-
кументы и материалы, которые хранятся в фондах Государственного архива 
Гомельской области и Государственного архива общественных объединений 
Гомельской области.  

Рижский мирный договор от 18 марта 1921 г. ознаменовал наступление 
непродолжительного межвоенного периода, характеризовавшегося продолже-
нием процессов национального государственного строительства и социально-
экономических преобразований на территории современной Республики Бела-
русь. В это время восточная часть Гомельщины с городом Гомелем оказалась в 
составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
(РСФСР). Только в результате двух укрупнений 1924 г. и 1926 г. указанная тер-
ритория была передана Белорусской Советской Социалистической Респуб- 
лике (БССР). 

В одном из архивных документов зафиксировано совместное решение Го-
мельского губернского отдела труда и Губернского совета профсоюзов, позво-
ляющее увидеть весь перечень праздничных и иных дней отдыха 1925 г. 

Согласно упомянутому постановлению на основе положений Кодекса за-
конов о труде и иных нормативно-правовых актов праздничными днями  
в г. Гомеле являлись: 1 января (Новый год), 9 января (День траура по В. И. Ле-
нину), 12 марта (Низвержение самодержавия), 1 и 2 мая (День Интернациона-
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ла), 6 и 7 ноября (День пролетарской революции) [1, л. 261]. Однако, кроме 
революционных праздников, упоминаются особые дни отдыха:  

– для христиан – Страстная суббота (18 апреля), Пасха (20 апреля), 
Духов день [День Святого Духа – здесь и далее в квадратных скобках 
примечание автора] (8 июня), Успение [Успение Пресвятой Богородицы]  
(15 августа), Рождество Христово (25 и 26 декабря); 

– для евреев [иудеев] – первый и последний день Пасхи (9 и 10 апреля) 
[Песах], Швуэс (29 мая) [Шавуот], Иомкипур (28 сентября) [Йом-Киппур],  
Рошхасано (19 сентября) [Рош ха-Шана]. 

При этом отмечается, что предлагается «по просьбе большинства рабочих 
взамен двух религиозных празничных дней установить празднование револю-
ционных 2 мая и 6 ноября» [1, л. 259]. 

В целом, на протяжении 1920-х гг. прослеживается тенденция к усилению 
антирелигиозной пропаганды и стремление избавиться от религиозных празд-
ников. Если в год провозглашения новой экономической политики (1921) 
привлекают «членов коммунистической фракции союза пищевиков к ответст-
венности в порядке партийной дисциплины» за неявку на Воскресник [2, л. 17], 
то двумя годами спустя (4 марта 1923 г.) Президиум Гомельского совета про-
фессиональных союзов (ГСПС) уже постановляет: «в культурно-массовой 
работе особое внимание обратить на антирелигиозную пропаганду» [3, л. 54].  
В начале 1930-х гг. эта тенденция приведёт к антирелигиозным кампаниям с 
участием советских профсоюзов и «Союза воинствующих безбожников». 
Например, одной из целей антипасхальной кампании 1932 г. была заявлена 
необходимость «мобилизовать внимание рабочих на 100-процентный выход на 
работу в дни Пасхи» [3, л. 54].  

Кроме праздничных и особых выходных дней, в г. Гомеле отмечались  
памятные даты, связанные с революционными и военными события- 
ми 1917–1921 гг. Так, на заседании президиума Губпрофсовета 24 апреля 1925 г. 
обсуждалась статья одной из местных газет, в которой упоминалась «демон-
страция в день годовщины Стрекопытовского мятежа» [1, л. 321] и критикова-
лось выступление её руководителя. После вхождения в состав БССР у гомель-
чан появилась новая памятная дата – День освобождения Беларуси от белопо-
ляков. На это указывает постановление президиума ГСПС от 2 июля 1932 г., 
посвященное «12-летию освобождения Беларуси от белополяков» [3, л. 51]. 

Изложенный материал позволяет сделать следующие выводы: 
1) правовое регулирование празничных и иных нерабочих дней в 1925 г. 

осуществлялось как на общегосударственном уровне (КЗоТ), так и на местном 
(постановление Губотдела труда и ГСПС); 

2) нерабочие дни для жителей г. Гомеля делились на две категории: празд-
ничные дни и особые дни отдыха; 

3) из пяти праздников четыре были связаны с революционными события- 
ми 1917 г. и коммунистическим движением (День траура по В. И. Ленину,  
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Низвержение самодержавия, День пролетарской революции и День Интер- 
национала); 

4) особыми днями отдыха объявлялись некоторые религиозные (хрис-
тианские и иудейские) праздники; 

5) советские профсоюзы г. Гомеля инициировали увеличение количества 
революционных праздничных дней за счёт сокращения количества религиоз-
ных праздничных дней; 

6) на местном уровне существовали памятные дни и праздники, связанные 
со значимыми событиями в истории города или региона (День годовщины 
Стрекопытовского мятежа, День освобождения Беларуси от белополяков); 

7) тенденция 1920-х гг. по избавлению от религиозных праздников полу-
чила своё продолжение и развитие в 1930-х гг. 
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Принятие христианства на Руси в 988 г., казалось, разделило историю во-

сточных славян и их уровень материального и духовного развития на «до»  
и «после». Причем есть немало утверждений, дискуссий, работ и исследований 
касательно отсталости и неразвитости восточных славян до крещения Руси. Но 
так ли это на самом деле? Ответ на это пытаются дать многие историки. Из ра-
бот русских историков стоит выделить фундаментальные труды Б. А. Рыбакова, 
который пролил свет на многочисленные факторы возникновения хозяйствен-
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