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И З Ж И В А Н И Е РЕЛИГИОЗНЫХ Т Р А Д И Ц И И 
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х ОБЫЧАЕВ 

В КОМИ АССР 1 

Советский период "для трудящихся Коми А С С Р знаменателен огром-
ными экономическими, социальными и культурными преобразования-
ми. Если до Великой .Октябрьской социалистической революции при-
родные богатства Коми края почти не осваивались и экономику 
определяли лишь несколько мелких металлургических заводов, кустар-
ные промыслы, основанное на примитивной технике земледелие, охота 
и рыболовство, то за годы Советской власти появились новые отрасли 
промышленности — угольная, нефтяная, лесозаготовительная и лесопере-
рабатывающая , в сельском хозяйстве на основе механизации и специа-
лизации достигнуты значительные успехи. Выросли новые города: Вор-
кута, Инта, Печора, Ухта, Сосногорск, Микунь, десятки рабочих посел-
ков, соединенных ^железными дорогами, автодорогами, воздушным и 
водным транспортом. Неподалеку от столицы республики — г. Сыктыв-
к а р а , в районе строящегося лесопромышленного комплекса, сооружают-
ся кварталы будущего города Э ж в а к а р а . 

Неузнаваемо изменился культурный облик края . Д о революции коми 
не имели школ на родном языке, своей литературы, д а ж е своей пись-
менности. В 1913 г. в школах обучалось всего 57% детей школьного воз-
раста . Грамотные составляли только 27% населения коми, а в северных 
районах — около 10% 2. Практически отсутствовало медицинское обслу-
живание. Несколько десятков медицинских работников в обширном крае 
были не в состоянии бороться с болезнями и эпидемиями, уносившими 
тысячи человеческих жизней. З а годы Советской власти народ коми 
добился грандиозных успехов в развитии национальной культуры,— со-
циалистической по содержанию. К 1936 г. была в основном преодолена 
неграмотность населения. Число общеобразовательных школ в респуб-
лике в 1963 г. выросло по сравнению с 1913 г. более чем в 2,5 раза , а 
число учащихся в 11 раз. В Коми А С С Р построены десятки больниц и 
сотни фельдшерско-акушерских пунктов, создана обширная сеть клубов, 
домов культуры, библиотек, киноустановок. 

Изменился состав населения республики. В настоящее время здесь 
живут представители многих народов нашей страны. Коренное населе-
н и е — коми, согласно переписи 1959 г., составляло 30,1%. Помимо коми 
в республике живут русские (48,7%), украинцы (9 ,9%), белорусы 

1 Статья написана на основе полевых исследований автора в Коми АССР в 1961— 
1964 гг. 

2 Я. Н. Б е з н о с и к о в , Культурное строительство в Коми АССР, Сыктывкар, 
1957, стр. 7. 
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(2,8%), молдаване, латыши, литовцы и д р . 3 Изменение этнического со-
става объясняется миграционными процессами, происходившими в годы 
Советской власти, особенно в послевоенный период. Главная причина 
миграций заключается в том, что бурное экономическое развитие края 
вызвало потребность в рабочих кадрах, специалистах различных отрас-
лей производства. По назначению, комсомольским путевкам, договорам 
'И л о лцчной ,инициативе в .республику ежегодно приезжают .тысячи 
людей. 

Социально-экономические и культурные преобразования не могли 
не оказать влияния и на мировоззрение и быт трудящихся. За годы Со-
ветской власти подавляющее большинство людей стало сознательными 
атеистами, а господствовавшие здесь православие и старообрядчество 
оказались на грани изживания. До революции в Коми крае насчитыва-
лось около 150 православных храмов, в настоящее же время функцио-
нируют только две церкви и один молитвенный до>м. Подверглось процес-
су распада и старообрядчество, укоренившееся в окраинных районах 
республики в XVIII—XIX вв. 

Миграция населения оказала двоякое влияние на религиозность ча-
сти населения в Коми АССР. Большую часть приезжих составляли мо-
лодые рабочие, интеллигенция, свободные от религиозных взглядов. Их 
активное участие в культурном и экономическом строительстве, обще-
ние с коренными жителями республики вели к росту атеизма у послед-
них. Однако приток населения из Западной Украины, Западной Бело-
руссии, Прибалтики, где религиозность в силу исторических причин была 
несколько выше, способствовал появлению в Коми АССР неизвестных 
здесь многих религиозных сект, а также протестантизма и католичества. 
Несмотря на это, в ходе экономических и культурных преобразований, 
а также под влиянием атеистического воспитания все больше верующих, 
в том числе и сектантов, отходит от религии. Согласно нашим исследо-
ваниям, только за последние 5—6 лет число баптистов уменьшилось на 
одну четверть, иеговистов—в два раза, пятидесятников — в 2,5 раза. 

В настоящее время религиозные пережитки сохраняются главным 
образом у части пожилых людей, имеющих низкий культурный уровень, 
преимущественно среди женщин. 

Одновременно идет процесс изживания религиозной обрядности. Од-
нако преодоление религиозных праздников и церемоний как индивиду-
ального, так и публичного культа, происходит несколько медленнее, не-
жели религиозной идеологии. Устойчивость и живучесть религиозных 
праздников и обрядов связана с потребностью людей разнообразить 
свой быт, торжественно отмечать важнейшие события в личной и обще-
ственной жизни. Религия издавна паразитировала на этих потребностях 
народа. Язычество, а затем и современные религиозные вероисповеда-
ния использовали многие сложившиеся в быту народов традиционные 
празднества и обряды в своих целях, наполнив их религиозно-мистиче-
ским содержанием, придав им торжественные формы. 

Христианизация, проведенная в Коми крае еще в XIV в., утвержде-
ние православия в качестве господствующей религии привели к вытесне-
нию или поглощению подавляющего большинства языческих празднеств 
и обрядов. Поддерживаемая в течение столетий церковью и господствую-
щими классами, христианская обрядность стала традиционным бытовым 
явлением. Она привлекала к себе людей силой не только эмоционального 
воздействия, но и привычки. 

3 «Коми АССР за 40 лет. Статистический сборник», Сыктывкар, 19Ѳ1, стр. 28. 
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За годы Советской власти, хотя сами религиозные празднества и це-
ремонии сохранились, число лиц, соблюдающих их, стало намного мень-
ше. Особенно заметен процесс изживания религиозной обрядности в 
последние годы. В 1964 г. по сравнению с 1958 г. число крещений в церк-
вах сократилось в 4,5 раза, венчаний в 5,6 раза, отпеваний умерших 
на 13%, причащений на 23%- В 1964 г. было окрещено в'сего около 2,2% 
родившихся детей, венчалось 0,2% пар из оформивших брак через 
ЗАГС. Надо отметить, что у части православных, живущих вдалеке от 
церквей, староверов, а также верующих других исповеданий, религиоз-
ные обряды совершаются и неофициальными служителями культа, иног-
да просто старыми людьми. Однако даже с учетом этого число выпол-
няемых обрядов индивидуального культа незначительно. 

Более распространенным явлением Остается соблюдение религиоз-
ных празднеств 'публичного характера. В дни больших религиозных 
праздников в церквах собирается еще много молящихся, приезжающих 
даже за сотни километров с разных концов республики. На эти дни 
приходится основная масса крещений, заочных отпеваний и т. п. В сель-
ской местности в дни престольных праздников небольшие группы верую-
щих собираются на богослужения в частные дома или на кладбище. На 
молитвенных собраниях присутствуют далеко не все верующие. Однако 
в праздничном веселье участвуют не только верующие, но и многие из 
неверующих, не имеющих представления о религиозном смысле того или 
иного праздника. 

У большинства верующих также нет ясного понимания смысла от-
мечаемых праздников. Стали забываться даже даты менее значительных 
из них, наблюдаются затруднения при определении дней переходящих 
праздников. Имелись случаи, когда верующие отмечали их в дни, не 
совпадающие с церковным календарем. В дер. Скородум Усть-Кулом-
ского района в 1963 г. определение дня пасхи стало предметом спора 
между верующими, в результате чего всем «миром» была отправлена 
^делегация» в Кочпонскую церковь, находящуюся более чем в 300 км, 
чтобы получить соответствующие разъяснения у священника. В послед-
ние годы во многих селах и деревнях некоторые престольные и крупные 
религиозные праздники перестали отмечаться, сокращается и размах 
подобных празднеств. В городской местности верующие посещают бого-
служение и отмечают праздник в семье. У баптистов принято устраи-
вать в дни некоторых праздников сразу же после моления коллектив-
ные трапезы. 

Если на поддержании обрядов индивидуального культа сказывается 
повседневное влияние части пожилых верующих на людей младших 
поколений, то религиозные празднества и церемонии публичного культа 
поддерживаются главным образом силой привычки. Молодежь и сред-
нее поколение еще с детских лет привыкает к тому, что в какие-то опре-
деленные дни религиозных праздников верующие родители устраивают 
праздничное застолье, приглашают в гости родственников и знакомых. 
Впоследствии, даже при условии, когда в этой семье уже нет верующих, 
обычай праздничного гостеприимства сохраняется по традиции, религи-
озный праздник является лишь поводом для этого. В отличие от право-
славных, такие праздники, как день единства у баптистов, не являются 
традиционными для местного населения. Поэтому они не пользуются у 
него популярностью, а в праздновании их принимают участие только 
верующие. 

Вред от религиозных праздников нельзя недооценивать. Церковники 
и сектантские проповедники используют их для пропаганды чуждой нам 
идеологии. Кроме того, религиозные праздники приносят немалый ущерб 
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(народному хозяйству. Многие из них приходятся на страдную пору. 
В Удорском районе отмечается ежегодно 47 престольных праздников, 
причем некоторые из них проходят одновременно в нескольких насе-
ленных пунктах. Ежегодно теряются тысячи рабочих дней. 

Как уже указывалось выше, основной причиной, побуждающей от-
мечать религиозные празднества, для большинства их участников явля-
ются не убеждения, а сила привычки, эмоциональность отдельных 
элементов обрядности и народных обычаев, вошедших составной частью 
в торжества, желание интересно и необычно 'провести свой досуг. Отсю-
да наиболее действенный способ искоренения традиционной религиоз-
ной обрядности состоит в утверждении новых праздников и обычаев, 
лишенных религиозного содержания, основанных на учете современных 
эстетических запросов, нравственных идеалов и отражающих яркие 
(События или памятные даты в жизни советских людей. 

Если в области устной и печатной пропаганды научного атеизма про-
пагандисты республики накопили немалый положительный опыт, нашли 
наиболее действенные формы и методы ее проведения, то в области об-
рядности они до последнего времени располагали слишком малым арсе-
налом средств, способных искоренить отживающие свой век религиоз-
ные праздники и обряды. Праздники урожая, получившие некоторое 
распространение в отдельных уездах Коми области в 1920-е гг., не были 
связаны с народными обычаями и вскоре были забыты. Новые револю-
ционные и советские праздники: годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции, Первое мая, День рождения В. И. Ленина, 
Д е н ь Советской конституции, День 8 марта прочно вошли в быт и стали 
традиционными. Они воспитывают людей в духе коллективизма, приви-
вают им высокие нравственные идеалы. Но при всей своей значимости 
и всеобщности они тем не менее не могут заменить всех старых тради-
ционно-бытовых празднеств, тем более тех, которые носят чисто местный 
или национальный характер. 

К сожалению, раньше борьба со старыми вредными традициями сво-
дилась к осуждению молодых людей, принимающих участие в религиоз-
ных празднествах, и к чисто административным мерам. В ряде южных 
районов Коми АССР борьба с религиозными праздниками выражалась 
в проведении сельских сходов, на которых принимались решения об уста-
новлении повышенной платы для тех колхозников, которые в дни празд-
ника выходили на работу, и о наложении штрафов на прогульщиков. 
Это давало незначительный результат: днем колхозники работали, а 
вечером отмечали праздник, после чего были прогулы на следующий 
день. Причем все эти попытки предпринимались скорее не с целью 
борьбы с религиозными праздниками, а для укрепления трудовой 
дисциплины. Кое-где практиковали перенос выходных дней на пре-
стольные праздники, что по сути дела означало поощрение их про-
ведения. 

Меры, направленные на искоренение религиозных праздников, до-
стигали положительных результатов только там, где хорошо поставлена 
научно-атеистическая пропаганда. В с. Деревянск Усть-Куломского 
района престольным праздником был Иванов день, его отмечали в тече-
ние трех дней многие жители села, часть которых не выходила на работу. 
В 1963 г. агитаторы села в бригадах колхоза, на квартирах колхозни-
ков провели беседы о реакционной сущности и вреде религиозных празд-
ников. Затем состоялось общеколхозное собрание, участники которого 
вынесли решение не праздновать Иванов день и обратились к тружени-
кам всего района с призывом отказаться от своих престольных праздни-
ков. По радио было передано обращение к родственникам и жителям 

J 
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соседних деревень с просьбой не приходить к ним на престольный празд-
ник, так как все население села будет на работе, а посетить их в дни 
праздника Великого Октября. Решение общего собрания обсуждалось в 
бригадах колхоза. Было решено также в Иванов день провести массовый 
воскресник по силосованию кормов с участием всего взрослого населе-
ния села и рабочих соседнего лесопункта. Воскресник прошел успешно, а 
празднование в результате этих мер не состоялось. На следующий год 
агитаторам не пришлось уже прилагать больших усилий для предотвра-
щения празднования Иванова дня. 

Подобные мероприятия дают определенный эффект, но, чтобы окон-
чательно изжить религиозные празднества, еще недостаточны словесная 
пропаганда и вынесение решений об отказе их отмечать. Не случайно 
сами трудящиеся ряда предприятий, колхозов и совхозов стали прини-
мать решения не только об отказе от престольных праздников, но и о 
замене их новыми. 

В последние годы в Коми АССР обращено серьезное внимание на 
внедрение в быт безрелигиозных обрядов и празднеств. С целью попу-
ляризации новой обрядности и обобщения опыта по ее внедрению, Обком 
партии в начале 1964 г. провел специальное совещание актива идеоло-
гических работников республики. Вопросы формирования и распростра-
нения советских обрядов и праздников получили широкое освещение 
на страницах республиканской и местной печати. 

В настоящее время проводится работа по обобщению опыта, отбору 
лучшего в новых обрядах и праздниках. При этом используется опыт, 
накопленный не только в Коми АССР, но и в других районах нашей 
страны. Народные обычаи и обряды коми ввиду длительного культур-
ного общения иХ с русскими и ранней христианизации (повлекшей за 
собой поглощение ряда местных обрядов церковными) во многом близ-
ки к русским обычаям и обрядам, особенно к тем, которые существовали 
на территориях, смежных с Коми АССР. В республике, помимо коми и 
русских, составляющих здесь в настоящее время большинство населения, 
живут представители многих других национальностей. Сближение их в 
процессе труда, широко практикующиеся смешанные в национальном 
отношении браки и т. п. способствуют распространению праздничных 
и других обычаев различных народов СССР, появлению общего в обряд-
ности. Таким общим являются новые советские обряды и празднества, 
созданные на базе культуры русского и других народов и получающие 
распространение во всей стране. Разумеется, в Коми АССР они не яв-
ляются простой копией тех, которые проводятся, например, в Калинин-
ской 4 или других областях 5 , поскольку в них вносятся местные и на-
циональные элементы. Однако они являются примером постепенного 
сближения наций в области культуры и быта. 

В результате принятых мер в быт трудящихся стали широко внед-
ряться новые советские праздники. Их можно разделить на две группы: 
1) праздники календарного цикла — встреча Нового года, Проводы рус-
ской зимы, встреча Весны, Праздник березки, Праздник песни, Проводы 
белых ночей; 2) праздники, связанные с производственной деятель-
ностью людей — День труда, День животновода, День оленевода, 
Праздник урожая, Посвящение в рабочие и т. д. Разумеется, подоб-
ная классификация носит несколько условный характер, так как празд-
нества первой группы также имеют несомненную связь с производ-
ством. 

4 См. Л. А. А н о х и н а , М. Н. Ш м е л е в а , Культура и быт колхозников Кали-
нинской области, М.. 1964. 

' ' В . И. С т е п а н о в , Новые праздники и обряды — в народный быт, М., 1964. 
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Новые празднества, связанные со сменой времен года, противостоят 
по сути дела тем праздникам церковного календаря, которые слились 
с народным земледельческим праздничным циклом и поэтому были наи-
более красочными и популярными. 

Праздник встречи Нового года до Октябрьской революции был рас-
пространен только в чиновнических, интеллигентских кругах и у части 
усть-сысольского мещанства. Большинство же жителей Коми края не 
знали такого обычая. В их среде было принято отмечать святки и рож-
дество. В настоящее время новогодний праздник получил повсеместное 
признание. Он отмечается в каждой семье, в производственных коллек-
тивах, учебных заведениях. Стало традицией устанавливать в клубах, 
домах культуры, красных уголках украшенные елки, проводить новогод-
ние балы с яркими карнавалами, увеселениями. За последние годы 
праздник вышел за пределы семьи, коллектива и мыслится как общий 
праздник всех жителей данного поселка, села, города. 

В г. Сыктывкаре стало традицией устанавливать новогоднюю елку 
на центральной, городской площади. Ярко украшенная, по вечерам бли-
стающая разноцветными огнями, в окружении скульптурных групп из 
льда и снега, сделанных по мотивам народных сказок русских и коми, 
она всегда привлекает много людей. В течение десяти дней на площади 
вокруг елки проходят новогодние карнавалы, веселые игры, танцы, пля-
ски, катанье с гор. На эстраде выступают артисты театров, коллективы 
художественной самодеятельности, демонстрируется кино. В этот ж е 
период устраивается новогодняя ярмарка, в которой принимают уча-
стие многие торговые организации республики. 

Другому славянскому празднику — масленице противостоит новый 
гражданский праздник Проводы русской зимы. Появившись впервые 
в гг. Сыктывкаре и Ухте, в последние годы он проводится во всех горо-
дах и районных центрах, в некоторых селах и рабочих поселках респуб-
лики. В зависимости от местных условий и возможностей проводимые 
в том или ином месте праздники несколько отличаются друг от друга 
в деталях, но ритуал в принципе является единым: празднично украшен-
ные улицы, карнавальные шествия с непременным участием Деда Мо-
роза, Снегурочки, трех богатырей, глашатаев и т. д., катание на трой-
ках, сожжение чучела «Зимы», приезд красавицы «Весны», торговля 
блинами, массовые игры, катание с гор, хороводы, танцы, концертные 
выступления и спортивные соревнования. 

В с. Айкино Усть-Вымского района существует церемония поднятия 
флага в честь весны. Право поднять флаг предоставляется лучшим про-
изводственникам района. В с. Летка (Лрилузский район) в день празд-
ника проводится конкурс на лучшее исполнение народного танца, луч-
ший карнавальный костюм, самую быструю и лучше всех украшенную 
тройку, народные шуточные соревнования в силе, ловкости и смекалке. 
Дата проведения праздника там стала традиционной — последнее вос-
кресенье марта; появился обычай приглашать в гости на празднество 
жителей ближайших сел и деревень. В Сыктывкаре в день праздника 
жители получают по почте красочные приглашения горисполкома выйти 
на улицу для встречи весны. К этому дню приурочивается весенняя 
ярмарка . Празднество обычно открывается на стадионе большим кар-
навалом с участием ряженых в былинных и сказочных героев. Програм-
ма его разнообразна: хороводы, танцы на льду, парад и показательные 
выступления конькобежцев, гонки мотоциклистов. Затем праздник пере-
носится на центральную площадь города, где на эстраде выступают 
артисты и лучшие художественные коллективы. Здесь же проводятся 
веселые игры, хороводы, катание на каруселях. Центральным моментом 
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праздника является сжигание чучела «Зимы» и передача прав «Весне». 
Народное гулянье заканчивается большим фейерверком. 

Впервые в 1964 г. в некоторых районных центрах республики состоял-
ся Праздник березки, который прямо противопоставлялся христианской 
троице. В с. Троицко-Печорск троица является престольным праздни-
ком, который обычно отмечают и православные верующие, и староверы, 
п часть неверующих. Поэтому было решено в день троицы устроить но-
вый гражданский Праздник березки, придать ему производственное 
назначение — подведение итогов весенне-посевной кампании и подготов-
ки к сенокосу. К этому дню стадион, сельская площадь и часть улиц были 
украшены березками, увешаны транспарантами, плакатами. Праздно-
вание началось на стадионе, где перед собравшимися выступили руко-
водители партийных, комсомольских, производственных организаций, ко-
торые рассказали о достигнутых успехах в посевных работах, поздра-
вили отличившихся с трудовыми достижениями и призвали так же 
успешно провести сенокосно-уборочную кампанию. После их коротких 
выступлений состоялся концерт, программа которого была посвящена 
прославлению трудовых подвигов тружеников сельского хозяйства; хо-
реографическая группа исполнила танец «Березка» и ряд других рус-
ских и коми народных танцев. К вечеру празднование было продолжено 
на площади, где проводились игры, танцы, пляски, в которых принимали 
участие все желающие. Характерно, что гражданский праздник сразу 
же затмил религиозный. В отличие от предыдущих лет, на кладбище 
для поминок и молебна собралось только несколько пожилых женщин, 
не было и того пьяного разгула, которым обычно отличалась здесь хрщ 
стианская троица. В Сыктывдинском районе Праздник березки был 
отмечен в районном масштабе. В районный центр — с. Вильгорт для его 
празднования были приглашены передовики производства, участники 
"колхозной художественной самодеятельности. 

Традиционным в республике стал Праздник песни. Начиная с 1952 г., 
он проводится ежегодно во всех районных центрах, городах и крупных 
селах. Созданный вначале как своеобразный смотр художественной са-
модеятельности, он превратился в народный праздник с массовыми 
гуляньями, народными играми и спортивными соревнованиями. Разу-
меется, концертные выступления самодеятельных коллективов и кон-
курс на лучшее исполнение остались центральным моментом праздника. 
Праздник песни проводится в июне и является, как и Праздник берез-
ки, днем отдыха, веселого развлечения после завершения весенне-по-
левых работ и перед началом сенокоса. Участие в нем представителей 
различных национальностей, живущих в республике, со своими народ-
ными песнями и танцами превращает его в своеобразный праздник 
дружбы народов. Обычай в день праздника украшать улицы, эстра-
ды, стадионы березками и полевыми цветами заимствован из христиан-
ского праздника троицы. Однако в новом празднике нет места для 
религии. 

В ряде городов и сел получает распространение другой летний празд-
ник— Проводы белых ночей. Он возник не из противопоставления рели-
гиозным праздничным традициям, но его воспитательное значение и, 
главное, отвлекающую от религиозных празднеств роль нельзя недооце-
нивать. Порядок его проведения во многом заимствован у ленинградцев, 
где он стал традиционным праздником молодежи. 

Из праздников, непосредственно связанных с трудовой деятель-
ностью, кроме общегосударственных — Дня шахтера, Дня железнодо-
рожника, в республике в последние годы стали проводиться и другие, 
например, Праздник урожая, День животновода, которые отмечаются 
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только в масштабе производственных коллективов или населенных 
пунктов. 

Праздник урожая в последние годы был возрожден во многих сель-
ских районах, причем он рассматривается не только как производствен-
ный. Он также посвящен и осени и, по сути дела, является завершающим 
в праздничном календарном цикле времен года. Не случайно в Усть-
Цилемском районе он известен под названием «Золотая осень». Празд-
ник урожая проводится в конце сентября —- начале октября, когда в 
основном завершены уборочные работы. Он отмечается в масштабе кол-
хоза или района. Установился обычай приглашать на него гостей из 
соседних колхозов, представителей районных организаций, если он про-
водится в колхозе, а в районе — колхозный актив и передовиков сель-
скохозяйственного производства. Обычно праздник включает торже-
ственную часть— подведение итогов работы, награждение грамотами, 
подарками лучших производственников, и увеселительную — празднич-
ный концерт, игры, танцы, иногда карнавал под девизом «Золотая 
осень». Однако до сих пор в большинстве мест, за исключением Удор-
ского и Усть-Цилем'ского районов, он проводится нерегулярно и не стал 
•шока традиционным. В г. Ухте Праздник урожая ежегодно устраивается 
для школьников города и района, в его проведении участвуют юные 
овощеводы, садоводы, любители природы. 

Постепенно получают некоторое распространение в республике День 
животновода, День лесозаготовителя. Там, где их организаторы 
проявляют творческую выдумку, стремятся освободиться от привычных 
штампов, учитывают профессиональные интересы трудящихся и не вво-
дят празднество в русло производственного совещания, эти праздники 
становятся популярными. Удачно был, например, проведен Праздник 
лесозаготовителя в Летском леспромхозе. В один из апрельских дней в 
празднично украшенный поселок Черемуховского лесопункта собрались 
рабочие из других поселков леспромхоза. Торжество открылось вступи-
тельным словом директора леспромхоза, рассказавшего о достигнутых 
успехах и задачах на будущее. Своим опытом поделились передовики 
производства. Затем начались соревнования рабочих в своем мастер-
стве: шоферы соревновались в быстроте замены баллонов, трактори-
с т ы — в трелевке леса, грузчики — в пбгрузке древесины. Праздник 
был продолжен вечером в клубе и закончился концертом, танцами и 
играми. В Усть-Вымском районе в День животновода не только подво-
дятся итоги работы и награждаются лучшие животноводы, но и устра-
иваются веселые чаепития за общим праздничным столом. 

Во многих производственных коллективах начинает входить в обы-
чай устройство праздников, посвященных началу трудовой деятельно-
сти человека, достижению высоких трудовых успехов, выходу на пенсию. 
Первый опыт проведения таких торжеств показывает, что они пользу-
ются популярностью у трудящихся, имеют огромное воспитательное 
значение и могут занять достойное место среди других празднеств. В го-
родах Инте и Воркуте стали традиционными праздники получения пер-
вой запплаты. 

На Сыктывкарском механическом заводе родился новый праздник — 
Посвящение в рабочие. Торжество состоялось в помещении музыкально-
драматического театра. На него пришли 20 юношей и девушек, впервые 
после окончания средней школы начинающие свою трудовую деятель-
ность, их старшие товарищи, ветераны труда и многочисленные го-
сти. С приветственными речами выступили лучшие производственники, 
партийные и советские работники. Были зачитаны поздравления от 
старейшего деятеля нашей партии и государства К. Е. Ворошилова, от 
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известного фрезеровщика Онежского тракторного завода Героя Социа-
листического Труда М. И. Титова. Знатные люди города вручили моло-
дежи Красное знамя. После ответного слова юноши и девушки произ-
носят слова клятвы: 

— Вступая в ряды Его Величества рабочего класса, мы клянемся: 
отдать все силы и энергию на благо нашего Отечества! Беречь честь 
трудового коллектива, как свою честь! Жить по принципу: каждый за 
всех, все за одного! Выполнять завет великого Ленина, учиться комму-
низму, трудиться и жить по законам рабочей чести! С честью проне-
сти по жизни трудовую эстафету отцов; как зеницей ока, дорожить вы-
соким званием советского рабочего — строителя коммунизма — кля-
немся! 

Новые празднества получают распространение по всей республике 
и, как уже говорилось, во многом сходны с безрелигиозными празд-
никами, проводимыми в других областях, краях, автономных респуб-
ликах РСФСР. Элементами своеобразия в данном случае служат на-
циональные песни, танцы, игры, костюмы участников художествен-
ной самодеятельности и пожилых людей, еще носящих й старинную 
одежду. 

Помимо этих праздников, в некоторых районах Коми АССР воссоз-
даются старинные коми и русские народные праздники, носящие ме-
стный характер. К их числу относится Важгортская ярмарка в Удор-
ском районе, уеть-цилемский праздник «Горка» и ижемский Праздник 
оленеводов. 

Начиная с середины XIX в., в с. Важгорт установилась ежегодная 
традиция — в период между рождеством и крещением проводить ярмар-
ку, известную под названием крещенской. На нее собирались купцы из 
Устюга, Яренска, Сольвычегодска, Ижмы, жители окрестных сел и де-
ревень и ненцы-оленеводы. Празднество начиналось с церемонии подня-
тия государственного флага и торжественного молебна. Священнослу-
жители и местные старообрядческие наставники, многие из которых сами 
были богатыми купцами, использовали ярмарку для пропаганды рели-
гии. По сути дела важгортская ярмарка была пышным и многолюдным 
местным праздником рождества и крещения. С 1924 г. ярмарки прекра-
тились, но праздник рождества, ставший в Важгорте престольным, со-
хранился. 

По предложению старожилов местные атеисты решили возобновить 
Важгортскую ярмарку, но уже . как народный праздник, лишенный ре-
лигиозного содержания, и устраивать его в летнее время перед началом 
сенокосных работ. К участию в празднествах были привлечены жители 
всех сел и деревень нижней Башки. Праздник проводится по очереди 
в четырех крупных селах: Важгорте, Муфтюге, Пучкоме и Чупрове. За 
несколько дней до начала праздника местные сельпо оборудуют свои 
торговые павильоны. Село украшается лозунгами, транспарантами, фла-
гами. Выработался и новый ритуал празднества. Оно начинается со-
встречи гостей, прибывающих с окрестных селений. Они едут на лодках, 
украшенных березовыми ветками, лентами, цветами. На берегу хозяева 
встречают их музыкой, а председатель местного сельсовета преподносит 
гостям хлеб-соль. Собравшись вместе, гости и хозяева идут на открытую 
площадку в центре села на церемонию поднятия флага. Это право пре-
доставляется ветеранам Октябрьской революции, гражданской войны 
и лучшим спортсменам; После осмотра ярмарки и праздничного застолья 
участники торжества вечером присутствуют на концерте, подготовлен-
ном силами местного клуба. В два последующих дня проходят спортив-
ные соревнования и выступления художественной самодеятельности 
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гостей, ярмарочная торговля. Праздник заканчивается подведением ито-
гов спортивных соревнований, конкурса художественной самодеятель-
ности и церемонией спуска флага 6. 

В Петров день жители Усть-Цильмы, ближайших сел и деревень 
издавна водили хороводы и собирались для веселых народных игр на 
самом высоком месте окраины села — «горке». Д а т а проведения «горки» 
была выбрана не случайно. В середине июля многие разъезжались — 
кто на сенокос за десятки километров, кто на путины, и не встречались 
д о осени. Они собирались на «горке», чтобы повидать друг друга перед 
отъездом, посоветоваться о делах, купить что-нибудь для хозяйства, 
попеть, поплясать, повеселиться, выбрать невесту. Здесь получали при-
знание не только плясуны и певцы, но и лодочные мастера, столяры, 
плотники, владельцы лучших лошадей. Хотя в самом празднике нет ни-
чего религиозного, но старообрядческие наставники и церковники свя-
зали его с Петровым днем. Любопытно, что когда празднества на «гор-
ке» прекратились, верующие стали отмечать Петров день как крупный 
местный религиозный праздник, в котором принимали участие и неве-
рующие. В настоящее время традиция праздника «горка» возобновлена. 
.Но он уже проводится не как религиозный, а как трудовой праздник, 
.посвященный началу сенокоса. Возрождены обычаи водить хороводы, 
издавна славящаяся богатая песенная традиция усть-цилемцев, ста-
ринные народные танцы, в том числе и особенно любимая жителями 
.села кадриль. Праздник, начинающийся теперь на стадионе, постепен-
но растекается на окраины Усть-Цильмы, на берег реки и продолжается 
до восхода солнца. 

Торжественно и красиво отмечается в течение многих лет в с. Ижма 
народный праздник — День оленевода. В давние времена оленеводы — 
коми-ижемцы и ненцы перед началом весны совершали обряд жертво-
приношения духам в надежде на то, что они помогут им сохранить 
стада, получить богатый приплод. С утверждением православия такие 
приношения оленями делались в пользу церкви и церковного причта. 
В советское время праздник оленеводов стал подлинно народным, ли-
шенным религиозного содержания. Он отмечается ежегодно перед на-
чалом вывода стад в тундру. 

Помимо оленеводов Ижемского и Усть-Цилемского районов, на 
праздник приезжает много гостей из Сыктывкара, Ненецкого, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского национальных округов. Первый день 
праздника проходит в Доме культуры, где подводятся итоги прошед-
шего хозяйственного года, чествуются лучшие оленеводы и принимают-
ся обязательства на новый производственный год, а вечером для оле-
неводов дается большой праздничный концерт. На другой день торже-
ство продолжается на украшенных улицах села. Большинство его 
участников — в традиционных национальных одеждах. За селом у спе-
циально устроенных трибун проходят соревнования оленеводов в силе 
и ловкости, гонки по кругу на оленьих упряжках, метание аркана и то-
пора. В соревнованиях наравне с мужчинами участвуют и женщины. 
Победители соревнований награждаются ценными подарками. Вечером 
гостеприимные хозяева приглашают гостей к праздничному столу, а 
молодежь идет в Дом культуры на концерт, танцы и веселые игры. 

Такое сочетание старых народных праздничных обычаев с но-
выми, порожденными советской действительностью, создает праздникам 
популярность и способствует установлению их в качестве традици-
онных. 

• Газ. «Вперед», 4 июля 1963 г., 13 июля 1964 г. 
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Как праздники, связанные с календарным циклом, так и праздники, 
производственного характера еще только начинают получать распро-
странение в республике, многие из них появились лишь в последние-
годы. Однако, уже первый опыт внедрения в быт трудящихся Коми 
АССР безрелигиозных праздников позволяет нам говорить об их до-
стоинствах и недостатках. 

Характерной чертой новых праздников является, во-первых, то, что» 
они служат средством преодоления религиозных традиций и одновре-
менно отражают стремление советских людей сделать жизнь красивой 
и разнообразной. Во-вторых, они связаны с советской действитель-
ностью, производственной деятельностью трудящихся и служат целям 
их политического, морального и эстетического воспитания. В-третьих, 
если религиозные праздники, кроме идеологического вреда, наносят 
ущерб народному хозяйству, так как большинство их приходится на страд-
ную пору, то новые праздники, прославляющие труд и воспиты-
вающие уважение к нему, проводятся в удобные для тружеников дни. 
В-четвертых, они специфичны по своему назначению, большинство из 
них имеют свои характерные особенности и ритуалы. В-пятых, новые 
праздники отличаются массовостью. Если в религиозных празднествах 
участвует-только часть населения, главным образом сельского, то со-
ветские праздники отмечает большинство трудящихся как в городе, так 
и в деревне. В-шестых, что особенно характерно для Коми АССР, 
они служат средством формирования интернациональной основы 
культур народов СССР, средством сближения и укрепления друж-
бы между представителями различных национальностей, живущих 
в республике. 

Однако первый опыт формирования гражданских празднеств вы-
явил и недостатки, которые коренятся не в их существе, а в деятель-
ности организаций, занимающихся их внедрением. Чтобы выполнить 
функцию замены религиозных праздников, новые праздники должны 
внедряться в первую очередь там, где первые широко отмечаются, т. е. 
в сельской местности. К сожалению, процесс внедрения многих безре-
лигиозных торжеств в селах и деревнях идет пока значительно медлен-
нее, чем в городах, и не захватил еще многие населенные пункты. 
Кое-где допускаются в проведении праздников производственного ха-
рактера элементы шаблона, попытки свести праздник к производствен-
ному совещанию, а в проведении праздников календарного цикла — по-
пытки лишить символичности и смысловой нагрузки, ограничиться 
только развле'кательством. Некоторые идеологические работники рас-
сматривают новые праздники лишь как «средство борьбы с религией», 
поэтому возлагают иногда ответственность за их проведение на группу 
энтузиастов-атеистов, не привлекая широкую общественность, устраи-
вают их как разовое, единичное мероприятие. Это приводит к наруше-
нию систематичности и мешает новым праздникам стать традиционны-
ми, проникнуть в семейный быт. Существует разнобой в датах прове-
дения некоторых общественных праздников. Например, дата праздника 
Проводы зимы из года в год меняется. Во внимание принимаются не 
климатические условия (в г. Инте, расположенном почти за полярным 
кругом, в 1964 г. зиму «проводили» на полмесяца раньше, чем в южных 
районах), не стремление противопоставить праздник масленице, а 
просто степень готовности местных организаций к его проведению. По-
добная практика отнюдь не способствует становлению новых безрели-
гиозных традиций. Следует учитывать, что новая праздничная обряд-
ность вводится не на какой-то определенный срок, пока существуют 
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религиозные пережитки; она останется неотъемлемой частью быта со-
ветских людей и в дальнейшем. 

Н а м и ' б ы л и рассмотрены входящие в быт трудящихся Коми АССР 
новые гражданские праздники, обычаи, носящие общественный харак-
тер. Надо отметить, что формирование новых обычаев и праздников 
не ограничивается только ими. Приобретают популярность и получают 
повсеместное распространение новые праздники и церемонии семейно-
го быта: праздники наречения имени, торжественная регистрация брака, 
комсомольская свадьба, праздник вручения первого паспорта и многие 
другие. 

Процесс формирования новых праздничных обычаев и обрядов слу-
жит наглядным свидетельством изменений, происходящих в обществен-
ном и семейном быту, и одним из показателей культурного и духовного 
роста трудящихся Коми АССР. 


