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После окончания Великой Отечественной 
войны в Советском Союзе началось восста-
новление конституционных органов (с 1941 
по 1945 гг. выборы не проводились). После 
победы власти использовали ту же модель 
последовательной организации избиратель-
ных кампаний, при которой Советы разного 
уровня избирались не одновременно, а по-
этапно: сначала союзные структуры (в фев-
рале 1946 г. были проведены выборы в Вер-
ховный Совет СССР), затем – республикан-
ские, в Верховные Советы союзных и авто-
номных республик, и, наконец, региональ-

ные. Таким образом, граждане СССР прак-
тически ежегодно участвовали в выборах 
Советов различных уровней. 
Подготовка к выборам сопровождалась 

большой агитационно-массовой работой 
среди населения. Вопрос о подготовке и 
проведении выборов рассматривался на 
пленумах ЦК компартий союзных респуб-
лик, крайкомах и обкомах, на собраниях го-
родских и районных партийных активов и 
первичных организаций. Миллионными 
тиражами выходила массово-политическая 
литература. Всю координацию работы в из-
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бирательные кампании осуществляли рай-
онные комитеты ВКП(б). 
Для проведения агитационной работы на 

избирательных участках создавались агит-
пункты, в которых проводились собрания 
избирателей, встречи с кандидатами в депу-
таты, агитаторами, лекторами. На агитпунк-
тах агитаторы знакомили избирателей с по-
ложениями о выборах в Советы депутатов 
трудящихся, с биографиями кандидатов в 
депутаты, проводили лекции, беседы по во-
просам внутренней и внешней политики, по 
выполнению планов послевоенной пятилет-
ки. Приглашения на собрания разносили 
учителя и школьники. 
Большую роль в работе с населением в 

период выборных кампаний играли агит-
коллективы, составы которых утверждались 
на партийных собраниях. Возглавляли их 
обычно руководители среднего звена. В со-
ставе агитколлективов в районных центрах 
работали агитаторы от предприятий, орга-
низаций, колхозов, в отдаленных селах 
больше задействовали представителей сель-
ской интеллигенции – учителей школ, где 
размещались избирательные участки, меди-
цинских работников, библиотекарей, заве-
дующих клубами.  
По домам ходили агитаторы и рассказы-

вали о тех, кого будут выбирать, о кандида-
тах в депутаты. Агитаторы добивались того, 
чтобы все избиратели до дня голосования 
побывали на избирательном участке и све-
рились со списком. Каждый агитатор прово-
дил индивидуальную агитационную работу 
с определенной группой избирателей. В 
колхозах за агитатором закреплялось 10 до-
мов («десятидворка»). Это позволяло агита-
тору познакомиться с каждым избирателем, 
побывать в каждом сельском доме. 
Организацию и контроль агитационной 

работы в период выборной кампании осу-
ществляли партийные организации рай-
онов. Парткабинеты райкомов ВКП(б) При-
ангарья разрабатывали и готовили методи-
ческие рекомендации агитаторам по прове-
дению бесед, определяли тематику лекций, 
докладов и бесед с избирателями. Лекторы 
райкомов выступали с лекциями на полит-
днях по тематике выборов и в деревнях, и на 
избирательных участках. 

Постоянный контроль за проведением 
работы с избирателями со стороны партий-
ных, комсомольских организаций, председа-
телей колхозов обеспечивал высокую явку в 
день выборов. 
Заботу о материальном обеспечении уча-

стков и комиссий всем необходимым для ра-
боты – оборудование, оформление участков 
и прилегающих территорий наглядной аги-
тацией брали на себя директора предпри-
ятий района, председатели колхозов.  
В советской историографии всегда ука-

зывалось, что день выборов был всенарод-
ным праздником, на котором советские 
граждане проявляли высокую политиче-
скую активность. 
На протяжении всего послевоенного пе-

риода традиции празднования этого поли-
тического мероприятия имели место во всех 
ангарских деревнях, и в восприятии сель-
ских жителей прочно закрепился лозунг: 
«Выборы – праздник!». Отметим, что ни в 
один из официальных советских праздников 
государство не проявляло такой заботы о 
каждом сельском жителе, как в этот день. 
Праздничному настроению избирателей 

и их высокому моральному подъему на вы-
борах способствовала не только Великая По-
беда, но и умелые идеологические ходы. 
Например, накануне выборов, 14 декабря 
1947 года, были отменены карточки на про-
довольственные и промышленные товары, а 
также установлены новые единые государ-
ственные розничные цены, что не могло не 
повлиять на эмоциональное состояние лю-
дей и их сознание. 
Накануне выборов в помещениях избира-

тельных участков работа кипела всю ночь – 
привозили патефоны, пластинки, настоль-
ные игры. В обустроенных комнатах отдыха 
избиратели, пришедшие, например, в пять 
утра, могли уютно дожидаться «счастливой 
минуты голосования». На избирательных 
участках обязательно устанавливались 
портреты «всенародного кандидата» – И.В. 
Сталина.  
Огромное количество агитаторов, члены 

избирательных участков кропотливо и вни-
мательно готовили данное «торжество». Как 
свидетельствует отчет председателя одного 
из избирательных участков Заярского рай-
она, где вместо сухих казенных фактов о 
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проделанной работе, о количестве прове-
денных лекций и бесед с избирателями ав-
тор с особой любовью описывает празднич-
ную обстановку в помещении, которую це-
ной неимоверных усилий ему удалось соз-
дать. Он, как настоящий хозяин дома, ждал 
гостей, к приему которых хорошо подгото-
вился, до мелочей продумал угощение и за-
нятия для каждого: «Избирательный уча-
сток размещается при штабе Заярского ЛЗО, 
в четырех комнатах. Первая комната для го-
лосования оборудована избирательными 
кабинами, имеется избирательная урна, об-
тянута красивым сатином с рисунком «Герб 
СССР». На полах имеются половые дорожки, 
на окнах крепдешиновые занавески. Вся 
комната окрашена масляной краской голу-
бого цвета, коричневая панель. Вторая – 
комната отдыха, где избиратели в день вы-
боров могут культурно отдохнуть. Комната 
внутри отштукатурена и выбелена известью, 
имеется хорошая мебель, также половая до-
рожка и голубые занавески. На двух столах 
расположена художественная литература, 
газеты, журналы. Третья комната – комната 
матери и ребенка, также оборудована хоро-
шо. Обставлена детской мебелью, имеется в 
достаточном количестве игрушек и детской 
литературы. Комната увешана ковром. Чет-
вертая комната – буфет. Большой ассорти-
мент продуктов, закусок и виноградных, 
фруктовых вин» [1]. 
Пожалуй, ни в один из государственных 

праздников крестьяне не демонстрировали 
так коллективную солидарность, единение с 
государством. В газетных публикациях тех 
лет мы встречаем большое количество опи-
саний – отчетов о дне голосования.  
Целые компании с баянистами с песнями 

двигались к избирательным участкам. Наде-
вались лучшие платья, новые телогрейки. 
Проявлялась забота о каждом: «Теперь ста-
рикам всюду почет. Вот, в прошлом году, 
например, собрался я идти голосовать. Гля-
жу, а ко мне на лошади… Пожалуйста, гово-
рят, садитесь в сани, за вами приехали» [2]. 

Праздник ждали. Так, например, в день вы-
боров в Нижнеилимском районе на избира-
тельный участок к началу голосования при-
было 18 избирателей, первым оказался 67-
летний колхозник А.Н. Погодаев со своей 
супругой в три часа утра [3]. Престарелых и 

больных доставляли на участки транспор-
том – автомобильным и конным, выделяе-
мым колхозами, либо к ним на дом выезжа-
ли члены комиссии с выносной урной для 
голосования. Каждый избиратель получал 
бюллетень и конверт. Заклеенный конверт с 
бюллетенем опускался в урну.  
На наш взгляд, особого внимания заслу-

живает репортаж из Черемховского района 
Иркутской области «Праздник в Балухаре», 
где автор достаточно подробно останавли-
вается именно на праздничной атмосфере 
этого дня, совершенно упуская из виду по-
литическую окраску указанного действа: 
«Начинаются танцы, работает буфет. Гар-
монисты играют ”сербиянку”. На круг вы-
ходят Елизавета Рябцова и Галина Макарен-
ко. ”Ловко пляшут, просто здорово, а одеты-
то, как 7 ноября”, – говорит недалеко стоя-
щий от круга пожилой колхозник. Одну за 
одной исполняют сразу на двух гармошках 
русановские пляски и танцы. Танцуют не 
только девушки и парни, но и пожилые кол-
хозники. Да и как не веселиться, не танце-
вать? Праздник, всенародное торжество. 
Сюда собрались и молодые колхозники, ко-
торым нет еще 18 лет. Они с завистью смот-
рят на проголосовавших, в то же время с ни-
ми разделяют великую радость, празднуют. 
Ежеминутно в школу подходят и подъезжа-
ют с песнями толпы людей. Школа перепол-
нена, танцуют под три гармошки – в двух 
комнатах. ”Большой праздник, как 1 мая 
или 7 ноября”, – рассуждают пожилые изби-
ратели. В полдень перед избирателями с 
концертом выступили учащиеся Куйбышев-
ской школы» [4]. 
Послевоенные выборы, как и все совет-

ские выборы, были безальтернативными: 
голосование осуществлялось за одного кан-
дидата. По сути, системы выборов 1946 и 
1937 годов заложили традицию безальтерна-
тивных выборов в СССР, сохранившуюся до 
конца 1980-х годов. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что в 

обозначенный период увеличилось полити-
ческое представительство женщин. Так, в 
состав Верховного совета СССР было избра-
но 276 женщин-депутатов, в сельские, город-
ские, республиканские органы Советской 
власти – 256 тыс. женщин. К 1950-му году 
численность женщин в городских и сельских 
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Советах страны в среднем поднялась до 40 
%. В Иркутской области этот показатель 
значительно отставал от всесоюзного: депу-
татами местных Советов 3-го созыва (1950 г.) 
были избраны 28,7 % женщин, 4-го (1953 г.) – 
23,5 %, 5-го (1955 г.) – 33,8 % [5].  
Несмотря на зависимое положение кол-

хозников от руководства сельхозартелей и от 
партийных органов, в котором находились 
рядовые колхозники, они имели свою точку 
зрения на общественно-политическую 
жизнь в стране, в том числе и на избира-
тельную систему, и не боялись высказывать 
ее. Так, например, в своем письме секретарю 
ЦК ВКП(б) Жданову секретарь первичной 
парторганизации села Долоново Братского 
района задавал следующий вопрос: «Наша 
избирательная система является самой де-
мократической, но почему допускается до 
сего времени в практике кооптация руково-
дящих работников, на примере своего рай-
она знаю: ни одного секретаря РК ВКП(б) и 
председателя РИК не было избрано на мес-
те, а все присылаются и отзываются обла-
стью, и далее, почему депутаты не отчиты-
ваются перед своими избирателями?» [6]. 
Таким образом, рассматривая систему со-

ветских послевоенных выборов, отметим, 
что население Приангарья существовало не 
изолированно, а подчинялось общей страте-
гии развития советского общества и было 

связано со всеми направлениями государст-
венного курса. Крестьянство Приангарья 
активно участвовало во всех послевоенных 
выборах и формировало местные традиции 
в части культурного обеспечения данного 
политического действа. Устные свидетельст-
ва показывают, что идеологическая окраска 
данных «торжеств» для сельских жителей 
была крайне незначительна. 
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