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В статье рассматривается роль религиозных праздников в по-
слевоенной советской деревне. 

В годы Великой Отечественной войны в поисках механизмов спло-
чения патриотических чувств граждан, советское руководство пошло на 
сближение с традиционными религиозными конфессиями страны. Пре-
кратился процесс закрытия культовых зданий и гонений на служителей 
культа, по ходатайствам верующих начали открывать ранее закрытые 
церкви и юридически оформлять общины верующих. 

В традиционной сельской культуре религии отводилась особая 
роль, и она в течение длительного времени являлась основным эле-
ментом формирования сельской идентичности. В своем первом офи-
циальном докладе, посвященном анализу религиозной активности 
населения Куйбышевской области, уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов отмечал, что в сельских районах региона задолго 
до регистрации в органах государственной власти в 1945 г. действовало 
18 мусульманских религиозных обществ [1; с. 388], которые являлись 
«исторически сложившимися и организационно крепкими организаци-
ями» [1]. Важно отметить, что на селе в массовых религиозных празд-
никах принимали участие не только сельская интеллигенция, рядовые 
колхозники и единоличники, но и представители сельской властной ие-
рархии: председатели колхозов и исполкомов сельских Советов, члены 
ВКП (б), т.е. лица, которые своими действиями должны были способ-
ствовать распространению как марксистской идеологии, так и атеисти-



В мире научных открытий148

ческого мировоззрения в обновленной советской деревне [2]. 
Неотъемлемыми атрибутами религиозного праздника на селе 

являлись посещение родственников и храма, «хождение в народ» - 
участие в массовых народных гуляньях. В послевоенное десятилетие 
несмотря на продолжение активной антирелигиозной пропаганды 
сельский социум демонстрирует сохранность данного культурного 
маркера. Уполномоченный по делам религиозных культов по Куйбы-
шевской области в своем отчете за 1945 г. отмечал, «что верующие 
в основном являются колхозниками, рабочими и крестьянами-едино-
личниками» [3]. Председатель колхоза «Красное поле» Платоновского 
сельсовета Куйбышевской области в беседе с уполномоченным «го-
ворил, что в большие праздники почти все девушки и многие парни 
ходят в церковь» [5].

Советские крестьяне в дни религиозных праздников (Великих и 
храмовых) стремились посетить церковь и принять участие в богослу-
жениях, даже если праздник приходился на активный цикл весенне-по-
левых или уборочных работ, что в свою очередь вызывало крайнее не-
довольство советских партийных органов. Летом 1945 г. один из глав-
ных мусульманских праздников – Ураза-байрам – совпал с периодом 
уборочной страды. Несмотря на ряд проведенных Камышлинским рай-
комом ВКП (б) Куйбышевской области собраний коммунистов, комсо-
мольцев и сельского актива с тем, «чтобы в первый день праздника все 
вышли на работу по уборке хлеба, все же в этот день на полях татарских 
колхозов не было ни одного человека» [4].

Мусульманский праздник Курбан-байрам 1949 г. в Куйбышевской 
области характеризовался «большой активностью всех групп татарского 
населения вокруг совершения обрядов празднования» [5]. Во всех та-
тарских селах Камышлинского района вне зависимости от наличия ме-
четей празднование началось 2 октября и сопровождалось «массовым 
посещением мечетей, массовым совершением намазов и массовым 
забоем скота» [6]. Члены сельскохозяйственной артели имени Ленина 
в жертву принесли 18 овец, а в колхозе «Кызыл–Кряще» - около 30 [7]. 
В большинстве сел празднование продолжалось 2-3 дня, и в эти дни 
подавляющее число колхозников не выходили на колхозные работы. 
Ситуация с трудовой дисциплиной в праздничные дни была аналогич-
ной и в первой половине 1950-х гг. Так, в Похвистневском районе в день 
празднования Курбан-байрама 1952 г. «колхозники бросили всю свою 
работу: уборку урожая, молотьбу, скирдование и сдачу государству хле-
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ба. Большинство колхозников не работало от 2 до 3 дней, а отдельные 
не работали до 5 дней» [8]. 

В дни религиозных праздников трудовую дисциплину нарушали 
не только мусульманское население, но и представители других рели-
гиозных учений. В с. Тяглое озеро Пестравского района Куйбышевской 
области в пасхальные дни 1945 г. «верующие граждане 2 дня не выхо-
дили на полевые работы» [1].

Во многих поволжских селах, в которых не было действующих 
церквей и иных культовых сооружений, праздничные и воскресные 
службы проводили незарегистрированные служители культа, а пред-
ставители местных советских органов  проведению данных мероприя-
тий не препятствовали, но от организаторов требовали уплаты налогов 
на доход, полученный за совершение треб [1]
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