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П раздничная культура -  достаточно самостоятельная сфера ж изнедеятельности 
человека, представляющая ценность не только в плане изучения народного искусства, 
общественного быта, этногенеза, но и в целом для исследования материальной и духовной 
культуры народа. Всеобщ ность праздников позволяет считать их постоянным элементом 
человеческой культуры, а их соблю дение является одной из основны х форм 
коллективного поведения лю дей. Анализ социально-культурны х факторов раскры вает 
сущ ность праздника как коллективного действа и коллективного переж ивания, как 
особой, противостоящ ей будням фазе общ ественной ж изнедеятельности, источнике и 
ф акторе творчества, особенно худож ественного. Слож ность и многообразие феномена 
праздника обусловливает невозмож ность понимания его истоков только через какую -то 
одну сторону (определений понятия, функций, характерны х черт, типологии, 
механизмов, семиосферы, хронотопа и т. п.). М ногие исследователи в рамках различны х 
наук пытались проследить сущ ностное наполнение понятия «праздник», предлагая те 
или иные модели праздничной культуры. На сегодняш ний день определен ряд 
концептуальны х направлений в вопросах рассмотрения ф еноменологии праздника. При 
достаточном многообразии подходов к определению  природы праздника 
просматриваю тся основные концепции:

-  эмпирико-описательное направление (И.М. Снегирев, А.В. Терещ енко);
-  мифологическая (по некоторым определениям религиозно-обрядовая) 

(А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня);
-  трудовая (В.И. Чичеров, В.Я. Пропп);

-  рекреативная (Н.О. М изов, С.Т. Токарев);

-  школа заимствования, как разновидность миф ологической концепции 
(Е.В. Аничков, А.Н . Веселовский, В.Ф. М иллер);

-  игровая теория праздника (И.Хейзинга);
-  философско-культурная (миросозерцательная) (М.М. Бахтин, А.А. Белкин, 

Д.С. Лихачев, А.М . Панченко, Л.С. Лаптева, А.И . М азаев и др.).
Основателем эмпирико-описательного направления можно считать 

И.М. Снегирева, достаточно подробно описавш его все многообразие русских народны х 
праздников, излож ивш его их эстетическое и социологическое наполнение. Н есмотря на 
определенную  идеализацию  русской патриархальной старины, работы И.М. Снегирева не 
потеряли своей научной значимости и по сию пору. Это особенно относится к его труду 
«Русские простонародны е обряды», где впервые были сформулированы не только 
определения праздника и обряда, но и подчеркнуто их принципиальное различие. «Само 
слово «праздник», -  писал Снегирев, -  выраж ает упразднение, свободу от будничных 
трудов, соединенную  с весельем и радостью . Праздник есть свободное время, обряд -  
знаменательное действие, принятый способ соверш ения торж ественны х действий;
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последний содерж ится в первом»1. Работу в этом направлении продолж или А.П . Сахаров, 
А.В. Терещ енко и другие исследователи, создавш ие работы с богатым, подробным 
содержанием фактического материала, наглядным, тщ ательны м описанием отдельных 
праздников. А.В. Терещ енко стремится подчеркнуть состояние праздничности, 
вызываемое соучастием народа во многочисленны х праздниках и развлекательны х 
действиях. Важно заметить и то, что эта праздничность, как отмечает автор, «рождена не 
только непосредственным соучастием русского народа в том или ином действии, но и 
рож даю щ имся в его среде глубоким пониманием своей органической сопричастности к 
истокам русской культуры и ее истории»2. И.М. Снегирев и его последователи обратили 
внимание на временную  зависимость праздников, что впоследствии легло в основу 
цикловой концепции праздника.

Сторонники мифологического направления в фольклористике впервые 
предприняли попы тку создания общ ей теории праздника. Основываясь на «солярной» 
теории А.Н . Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня типологизировали празднества в 
соответствии с теоретическим предположением о взгляде на природу как борьбу лета и 
зимы. Таким образом, дни солнцеворота становились опорными пунктами двуциклового 
праздничного календаря. Сторонники мифологического направления указывали на 
привязанность праздничны х дней к переломным, кризисным моментам природы; 
выявляли миросозерцательную  самостоятельность праздника как явления духовной 
культуры.

П редставители школы заимствования, еще одного направления в 
ф ольклористике Е.В. Аничков, А.Н . Веселовский, В.Ф. М иллер акцентирую т внимание на 
самы х общ их особенностях традиционного праздника, вы водят изучение русских 
народных праздников из пространства национальной изоляции.

Наиболее распространенной среди этнографов является трудовая концепция 

праздника, где природа праздника и связанных с ним обрядов объясняются 
сельскохозяйственным календарем, трудовы ми заботами и радостями человека. Данная 
теория родилась в полемике с разного рода миф ологическими концепциями и была 
характерна для советской этнографической науки. Трудовая и общ ественная ж изнь 
человека рассматривается как основной и единственный источник праздника, влияющ ий 
на ф ормирование праздничного календаря и обрядово-ритуальны х форм. В.И. Чичеров, 
являю щ ийся приверж енцем данной теории, считал, что связь праздника с трудом 
является определяющ ей. Анализируя многие содерж ательны е аспекты русского 
аграрного праздника, автор оставляет без внимания все остальные виды празднеств3. 
Ритм многих праздников действительно совпадает с ритмом трудовой деятельности; труд 
и его результаты ж изненно важная сторона человеческого бытия, это мощ ный пласт 
миропонимания, сознания, всей духовной ж изни народа. Однако уязвим ость данной 
концепции в том, что сквозь призму прагматизма, привязки к трудовы м заботам и 
операциям невозмож но истолковать весь спектр праздников и связанны х с ними обрядов 
и ритуалов.

Разновидностью  трудовой концепции можно считать теорию  В.Я. Проппа, 
который попытался соединить основные полож ения мифологической и трудовой 
концепции, отдавая приоритет последней. Согласно теории В.Я. Проппа: в основе всех 
народных праздников леж ит мифологическое начало; обрядово-зрелищ ны м формам 
праздника свойственно магическое содержание; праздничны е обряды, развлечения и 
игры -  это своего рода модель повседневного крестьянского труда, праздник есть вольное 
повторение слож ивш ихся в труде навыков, обычаев, отнош ений4.

С виду противополож ной трудовой концепции, однако тесно к ней привязанной, 
является рекреативная концепция, которая объясняет происхождение, содерж ание и

1 Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды -  М.: Сов. Россия,
1990. -  Ч.1. -  C.58

2 Терещенко А.В. Быт русского народа. -  М., 1997. _ С.8.
3 Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI-XIX вв. -  М.: Изд. 

Академии наук СССР, 1957. -  235 с.
4 Пропп В.Я. Русские аграрные праздники -  Л.: ЛГУ, 1986. -  С. 31-33.
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календарь праздников как чередование ритмов труда и отдыха, как ответ на потребность 
в отдыхе. В этом смысле праздник можно рассматривать как противополож ность будням 
(это полож ение выдвигалось неоднократно), ослабление бремени забот; известная мера 
изобилия порож даю т иллю зию  сытой, беспечной ж изни, способствуя возникновению  
праздничной ситуации. Однако с позиций рекреативной концепции не поддается 
объяснению, например, то обстоятельство, что поздняя осень на Руси, богатая урож аем и 
располагаю щ ая к отдыху, тем не менее, не богата праздниками, в то время как самый 
разгульный, богатый яствами праздник М асленица приходится на конец зимы -  начало 
весны, когда запасы у  бедноты практически заканчиваю тся. И все ж е «даже самые 
бедные, отложив на «потом» тяж елы е раздумья о куске хлеба, изо всех сил стараются 
выложиться, но обеспечить обильную еду и пирш ество»5. Н.О. М изов, рассматривая 
праздник как отраж ение трудовой деятельности человека, тем не менее отмечает, что 
«нет чисто хозяйственны х праздников, которые отраж аю т само то или иное 
хозяйственное действие. В принципе, больш инство старых праздников народа 
смеш анные, комплексны е»6.

Довольно популярна в отечественной науке игровая концепция праздника. Автор 
концепции Й. Хейзинга рассм атривает праздник в связи с игрой. Согласно данной теории 
исторический процесс в плане эволю ции культуры может быть представлен 
постепенным, но неуклонным вытеснением игрового элемента. П оскольку игровое 
начало в празднике является весьма сущ ественным, утрата игрового элемента или 
превращ ение его в «фальшивую» игру отражается на содерж ании праздника самым 
пагубным образом7.

Рассматривая миросозерцательную, философско-культурную концепцию  
праздника необходимо обратиться к идее смысловой и функциональной трансформации 
обрядов в празднике с учетом синкретичности первобытной культуры и 
недифф еренцированности в обыденном сознании разны х пластов идеологии. Н аиболее 
концептуально полно представлена теория М .М . Бахтина, по определению  которого 
«празднество (всякое) -  это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее 
нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общ ественного труда или, 
еще более вульгарная форма объяснения, -  из биологической (физиологической) 
потребности в периодическом отдыхе. П разднество всегда имело сущ ественное и 
глубокое смы словое м иросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в 
организации и усоверш енствовании общ ественного процесса, никакая «игра в труд» и 
никакой отдых или передыш ка в труде сами по себе никогда не могут стать 
праздничными, к ним долж но присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы 
духовно-идеологической. Они долж ны  получить санкцию не из мира средств и 
необходимых условий, а из мира высш их целей человеческого сущ ествования, т.е. из 
мира идеалов. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были 
связаны с кризисными, переломными моментами в ж изни природы, общ ества, человека. 
М оменты смерти, возрож дения, смены и обновления всегда были ведущ ими в 
праздничном мироощ ущ ении. Именно эти моменты в конкретны х формах определенных 
праздников и создали специфическую  праздничность праздника»8. Таким образом, 
праздник не просто дублирует труд, подводя итоги трудового цикла и подготавливая 
участников к новой фазе трудовой ж изни, но постоянно провозглаш ает народный идеал 
жизни, с которым изначально связан. Не отрицая связь праздника ни с трудовой 
деятельностью , ни с искусством М .М . Бахтин обращ ает внимание на особую социально
худож ественную  специфику этого феномена, трактуя его находящ имся на грани 
искусства и реальной действительности. М .М . Бахтин заклады вает основу для 
рассмотрения праздника как культурологического явления, выделяя наиболее 
устойчивы е признаки и категории этого многоаспектного феномена («праздничное

5 Миллер В. Русская масленица и западноевропейский карнавал -  М.: Наука, 1984. -  С.35.
6 Мизов Н. Праздник как общественное явление -  София, 1966. -  С. 24.
7 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня -  М.: Прогресс, 1992. -  462 с.
8 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса -  М.: 

Худ. литература, 1990. -  С.13-14.
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время», «праздничное мироощ ущ ение», «праздничное пространство», «праздничная 
свобода», «праздничный смех»).

Ч резвычайно разнообразна типология праздников. П рактически ни один автор, 
рассматриваю щ ий праздник в том или ином аспекте не обходил вниманием вопрос 
классификации. Наиболее распространенная система классиф икации исходит из 
принципа распределения праздника по временам года, сезонам (так называемый 
сезонный календарь). Этот принцип чрезвы чайно ограничен, так как оставляет за 
пределами классиф икационной системы многие праздники. Ш ирокое распространение 
получило деление праздников на религиозные и нерелигиозные. В этом случае за 
принцип классификации принимается отнош ение праздника и религии, подчеркивается 
его первоначально религиозное, мистическое происхождение.

Одним из первы х предлож ил свою классификацию  И.М. Снегирев, который 
выделял праздники на подвижные и неподвиж ны е (т.е. имею щ ие и не имею щ ие точной 
даты ), а такж е исклю чительные (связанные с особым событием), сельские и городские, 
отечественные и заимствованные.

H.О. М изов обосновывает принцип двух линий классиф икации праздника. По его 
мнению, первая линия, исходящ ая из основных сфер общ ественной жизни, вклю чает в 
себя политические, культурные, бытовые, религиозные праздники; вторая линия, 
идущ ая от личности и общ ественны х групп, вклю чает личны е, семейные, племенные, 
народно-национальные, классово-партийные, меж дународны е праздники.

К. Ж игульский представляет «среду обитания» праздника как явления 
человеческой культуры в виде карты. На пространственной карте сущ ествую т местные, 
локальные, региональные, национальные, государственные, международны е праздники. 
И сторическая карта знаком ит с праздниками той или иной эпохи. Для раскрытия 
характера связей феноменов праздника представляется важной выдвинутая 
К. Ж игульским классификация празднеств по признакам: временному,
пространственному, целостному, психологическому, социологическому и др9.

В культурологии советского периода широко распространенной была 
классификация, в которой вся совокупность праздников, бы тую щ их в «нашем обществе, 
состоит из общ егосударственных, трудовых, военно-патриотических, семейно-бытовы х и 
календарных (то есть связанных со сменой времен года)». Как правило, полностью 
игнорировались религиозные праздники или же искаж ались их роль и значение в жизни 
отдельного человека и общ ества в целом10.

Д.М . Генкин, отмечая, что «праздник вообщ е -  такое сложное, многостороннее 
явление, что, очевидно, единой, всесторонней классиф икации его для всех времен и 
народов создать невозможно», тем не менее, предлагает свою классификацию, 
основанную  на принципах общ ественной значимости и масш табности события и 
выделяет три основные группы праздников:

I. Всеобщие, отвечаю щ ие наиболее масш табным, больш им событиям. Это, 
прежде всего, великие праздничные даты  страны, имеющ ие всемирно-историческое 
значение; эпохальны е события истории и наш их дней, переломны е моменты в природе. 
Социальная общ ность, праздную щ ая такое событие, по сущ еству безгранична.

2. Локальные, вы зываемые событием, имеющ им значение для определенной 
праздную щ ей общ ности. Это проф ессиональны е праздники, праздники отдельных 
коллективов, учреж дений, городов и т.д., в каждом случае масш таб события определяет 
масш таб праздную щ ей общности.

3. Личностные, вызываемые событием, имеющ им значение для отдельной 
личности, семьи, группы лю дей11.

В исследованиях последних лет, затрагиваю щ их различны е аспекты праздничной 
культуры, предпринимаю тся попытки разработки всеобъемлю щ ей классификации 
праздника. Так, в частности Г.Г. Карпова в своей работе классиф ицирует праздник с

9 Жигульский К. Праздник и культура / К. Жигульский. -  М.: Прогресс, 1985. -  336 с.
10 Кудайбергенов Б.К. Культура современных праздников и обрядов -  Элиста: Калмыц. кн. 

изд-во, 1986. -  72 с.
11 Генкин Д.М. Массовые праздники -  М.: Просвещение, 1975. -  С.56-58.
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точки зрения социологического анализа, при этом наиболее сущ ественным становится 
определение места того или иного праздника в социальном пространстве. «Нас больш е 
всего интересует вопрос, кто празднует, среди какой человеческой общ ности отмечается 
праздник и каким образом праздник связан со своим происхож дением, структурой, 
функционированием, изменениями». Д алее Г.Г. Карпова эксплицирует три основания 
классификации праздников:

1) по сферам деятельности человека (политические, экономические, 
религиозные, культурные, культура при этом понимается в ведомственном смысле, как 
сфера деятельности человека, бытовые);

2) по диапазону праздника, по охвату территории и по объему включенной в 
праздник массы людей (личностные, семейные, праздники села и трудового коллектива, 
праздники местные, региональные, праздники этноса, нации, праздники 
общ егосударственные, общ енародные, праздники всемирные;

3) по демографическим признакам, прежде всего по половозрастным (женские, 
мужские, юнош еские, детские, ветеранские и т.д.).

4) Осознавая несоверш енство подобных оснований классификации, автор 
замечает «что одни и те же праздники могут быть представлены в разны х группах». 
Однако, свою точку зрения Г.Г. Карпова объясняет тем, что «праздник многозначен, мы 
лиш ь с разны х сторон смотрим на него в соответствии с аспектом классиф икации»12.

Весьма своеобразную  типологию  предлагает В.Н. Гагин. Всю совокупность 
развлечений, увеселений, зрелищ , праздников, игр и т.п., автор относит к сфере 
«досуговой культуры», объединяя общим понятием «праздничность» и разграничивая 
при этом:

-  праздничную  культуру (официальные праздники -  коронование, тезоименины, 
праздники во славу побед и др.; православные праздники -  Пасха, двунадесяты е 
праздники, приходские праздники; народные праздники -  И вана Купалы, М асленица, 
Семик и др.);

-  обрядовую  культуру (православные обряды -  крещ ение, свадьба и др.; 
народные обряды -  Радуница, завивание берез, закликание весны и др.);

-  развлекательную культуру (дворянство -  балы, маскарады, спектакли, концерты и 
др.; прочие сословия -  гуляния, зрелища, кулачные бои, театр Петрушки и др.);

-  игровую  культуру (дворянство -  ш ахматы, ж ивые картины, скачки и др.; 
прочие сословия -  качели, катания, колядки, взятие снежного городка и др.)13.

Можно заметить, что при данном принципе классификации оказываются нелогично 
разрозненными виды и формы праздника, столетиями сосуществующие в синкретичном 
единстве (например, Масленица немыслима без закликания весны, равно как и народные 
гуляния без качелей и катаний). Кроме того, многие исследователи (с чем полностью 
соглашается автор) весьма негативно относятся к определению «праздничности» в таком 
широком аспекте. В частности, Т.Чередниченко отмечает: « .п р и ходи тся  различать между 
праздниками и праздничностью. Праздники не слишком удаются, в то время как 
праздничность заполонила повседневность. Но праздничность сама по себе в праздник не 
концентрируется. В лучшем случае может эксплуатировать его»14.

В смысле построения концептуальной модели, как теоретической типологизации 
праздника заслуж ивает внимания работа И.Н. П рониной15. Определяю щ им основанием в 
данной достаточно оригинальной модели является взаимозависимость праздника и 
ж изни (т.е. реальной действительности). Автор определяет четыре типа праздника:

1. «Жизнь -  не праздник, праздник -  не жизнь», где праздник предстает как 
модельная инаковость реальной действительности, как компенсаторная форма 
разреш ения сущ ествую щ их противоречий.

12 Карпова Г.Г. Праздник в контексте социальных изменений: Дис. ...канд.социол.наук. -  
Саратов, 2001. -  С.54-55.

13 Гагин В.Н. Национальные праздники и обряды, или Праздничность как феномен русской 
культуры: теоретический и исторический аспект. -  М.: Профиздат, 2005 -  С.21-23.

14 Чередниченко Т. Праздничность / Т. Чередниченко / / Новый мир. -  2002, -  №11. -  С. 155.
15 Пронина, И.Н. Феномен праздника в контексте отечественной культуры: Дис. 

...канд.философ.наук. -  Саранск, 2001. -  С.67-69.
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2. «Жизнь как праздник, праздник как жизнь», где праздник -  форма самой 
жизни, пронизываю щ ая и общ ественную  жизнь, и быт, и моду, и архитектуру, и 
общ ественное поведение.

3. ««Жизнь -  в празднике, праздник -  в жизни», где праздник вы ступает как сфера 
непредсказуемого реально-практического поведения, заклю чаю щ его в себе угрозу 
конфликта.

4. ««Жизнь есть праздник, праздник есть жизнь», где праздник отражение 
жизни, которая конструирует праздник по собственном у образу и подобию.

Н ельзя не согласиться с оригинальностью  модели И.Н. П рониной, однако, за 
филигранными литературны м и оборотами определений теряется сама сущ ность данной 
модели.

П роблем у разработки классиф икации праздника поднимает О.Л. Орлов в 
монографии «Праздничная культура России», отвергая чистую  систематизацию  и 
акцентируя внимание на необходимости научного подхода к данной проблеме. 
«Классификация по сущ ественным, а не по формальным признакам праздников является 
на самом деле научно обоснованной типологией. Она основывается на понятии типа как 
единицы расчленения изучаемой реальности. Эмпирическая типологизация связана с 
систематизацией и обобщ ением культурно-исторического опыта формирования 
праздников, с выявлением устойчивы х признаков или групп свойств, свойственны х тем 
или иным праздникам. Теоретическая типологизация предполагает построение 
концептуальной модели, понимание объекта как системы со специфическими 
структурными уровнями организации и системообразую щ ими факторами»16.

М ассовы е праздники и зрелищ а, в силу своей масш табности, интегративности, 
общ едоступности занимаю т особое место в иерархии праздничной культуры -  
аккумулируя различны е виды праздничного действия, массовые праздники и зрелищ а 
заведомо содерж ат конфликт в сущ ностном наполнении и формах выраж ения 
смыслового содержания. Ведущ ие специалисты в области эстетики и культурологи 
сходятся во мнении, что массовые праздники и зрелищ а находятся на стыке ж изненных 
реалий и искусства. М ассовы е праздники можно отнести к двойственны м явлениям, 
сохраняю щ им исходный синкретизм худож ественного и утилитарного начал. 
Современные авторы отмечаю т ш ирокую  ж анровую  систему массовых праздников и 
зрелищ  и выделяют, прежде всего, характеристики трех основны х типологических групп: 
культового генезиса (мистерия, шествие, апофеоз), театрального действия 

(театрализованное представление, карнавал, маскарад,), концертного представления 
(концерт-митинг, театрализованный концерт). А  такж е -  отдельной группы слож ных или 
составных ж анров массовых театрализованных действ (фестивали, олимпиады, дни, 
декады, постановки на ю билейную  или историческую  тем у)17. Однако, независимо от 
формы проведения и ж анровой окраски, можно вы делить специфические качества, 
присущ ие массовым праздникам и зрелищ ам в целом. Во-первых, можно утверж дать, что 
феномен массовы х праздников и зрелищ  обладает собственной морфологией, 
позволяю щ ей рассматривать данное явление генетически и исторически, то есть в 
процессе становления и развития. Во-вторых, массовые праздники всегда ориентированы 
на активное соучастие аудитории в предлагаемом организаторами действии 
(представлениях, конкурсах, танцах, играх, забавах и др.). В-третьих, механизм 
организации массового действия обусловлен сменой разнообразны х впечатлений, 
получаемых участником действия в процессе соучастия в этих действиях. Смена 
впечатлений, в свою очередь, обусловлена чередованием разнообразны х худож ественно
вы разительных средств (слова, музыки, танца и т.п.), оказы ваю щ их на человека 
максимально насыщ енное худож ественное воздействие, рож даю щ ее у  него состояние 
праздничности.

Н есмотря на то, что отдельные виды праздничного действия (ритуал, обряд, 
развлечения, игра и пр.) не обладаю т «единообразным строением худож ественной

16 Орлов, О.Л. Праздничная культура России. -  СПб.: КультИнформПресс, 2001. -  С.104-105.
17 Меньшиков А.М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального 

процесса: Дис. ...канд.искусствоведения. -  Москва, 2004. -  С. 20.
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ткани»18, свойственной лю бом у виду искусства (музыке, театру и др.) и, стало быть, не 
могут являться видами искусства, в структуре м ассовы х праздников и зрелищ  
повсеместно использую тся те или иные виды искусств либо в полном, либо во 
фрагментарном виде. Режиссерская разработка единой действенной линии обеспечивает 
ансамблевое сочетание различны х видов искусств, организуемом с помощ ью  принципа 
«эпизодичности», т.е. последовательной сменой эпизодов, каж дый из которых 
сущ ествует на основании закона «трех единств». Х удож ественная ценность массовых 
праздников и зрелищ  обусловлена не только высоким худож ественно-эстетическим 
качеством каждого элемента в том или ином эпизоде, но и единым худож ественным 
замыслом всего действия.

Таким образом, феномен массовы х праздников и зрелищ  располож ен на границе 
реальной жизни, игры и искусства, при этом, творческим методом, синтезирую щ им в 
органическом единстве различны е виды искусства, документальный и худож ественный 
материал, зрелищ е, игру, моменты спонтанной импровизации, ритуал, обряд, 
карнавальное ш ествие и народное гуляние вы ступает театрализация, даю щ ая 
возможность, строить праздник, организуя худож ественно, по законам театра как его 
содержание, так и деятельность его участников.

М ож но констатировать, что, для возникновения массового праздника необходимы 
три основны х слагаемых:

1. Традиционные основы (традиции, обычаи, привычные формы и нормативы 
проведения, определенное сущ ностное наполнение и т.д.);

2. Реальное событие (смена времен года, историческая дата, религиозное, 
светское, политическое событие и т.д.);

3. Организационное начало (творческое осмысление праздника, разработка 
сценария и реж иссерской экспликации, создание пространства праздника, 
административные работы и т.д.).

Первые два слагаемых -  традиционны е основы и реальное событие -  образуют 
так называемую  праздничную ситуацию, порыв масс. О рганизую щ ее начало, замысел 
руководителей претворяет массовый праздник в ж изнь, реализует его. Это возможно, 
как писал еще А.В. Л уначарский, при выполнении, по меньш ей мере, трех условий. Это 
искреннее ж елание аудитории «откликнуться всем сердцем на событие, которое 
празднуется», определенный «минимум праздничного настроения», талантливы е 
организаторы, способные организовать действие и руководить им так, «чтобы 
естественный порыв масс, с одной стороны, и полный энтузиазма, насквозь искренний 
замысел руководителей, с другой, сливались между собой»19.

Со времен античности известна двойственная природа праздника: он
принадлеж ит и миру человека и миру социальной системы, в отнош ении которых ему 
приходиться играть, как правило, прямо противополож ные роли. Н аходясь в «мире 
идеалов», поддерж иваемы х массовым зрелищ ем, зритель активнее и легче воспринимает 
доносимую  организаторами необходимую  им информацию. «Хлеба и зрелищ » требовали 
древние римляне, на многие столетия вперед утвердив равновесие меж ду м атериально
ф изиологическими и духовно-социальны ми потребностями толпы.

Праздник в представлении древних народов был реализацией мечты об 
идеальной ж изни. П ривлекательные, яркие ф рагменты обыденной жизни, отраж енны е в 
празднике обретали иной смысл, трансф орм ировались ф ункционально. В праздник 
привносились элементы будней посредством м агических обрядов призванных 
умилостивить сверхъестественны е силы, вызвать удачу в охоте, добрый урожай, хорош ий 
приплод скота, отвести зло. Во время праздника происходило переосмысление этих 
действий. Благодаря праздничному мироощ ущ ению , отклю чению  в праздничное время 
негативны х в психологическом плане элементов, всеобщ ем у осмеянию, всенародному 
характеру, полному освобож дению  от ж изненной серьезности, публичному веселью, то, 
что в обы денной жизни казалось серьезным, во время праздника превращ алось в

18 Каган М. Морфология искусств. -  М., 1972. -  С.235.
19 Луначарский А.В. О массовых празднествах, эстраде и цирке. -  М., 1981. -  C.68 -85.
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активное действие в виде игр, ш уток, забав, розыгрыш ей. Праздник помимо 
прагматического наполнения приобретал идеальную, духовную  ценность. П риближение 
всякого значительного события, обещ ающ его перерыв в повседневности, несущ ее какую- 
либо надеж ду порож дало приятные ожидания, ф ормировало «праздничную ситуацию. 
М ассовы й праздник, таким  образом, связывается не с одной из сторон духовного мира 
лю дей, и не с каким-либо одним из видов их деятельности, а с народным 
миропониманием и жизнью  в целом.

Другой аспект сущ ности праздника связан с чисто служебной, технической ролью, 
навязанной социальной системой, сутью которой становится управление жизнью 
индивидуума, коллектива, общ ества. Власть с этой целью постоянно прибегала к 
воздействию  с помощ ью культурных социально-психологических механизмов. М ассовые 
праздники и зрелищ а со времен античности активно использовались структурами власти. 
Достаточно вспомнить праздники французской револю ции, или праздничную  культуру 
тоталитарны х режимов, чтобы прийти к выводу: смена государственного строя влечет за 
собой смену праздничного календаря. Видные политические деятели, а такж е деятели 
культуры и искусства опираясь на традиционно-народны е праздники, придавая им 
новые смысловые оттенки, создавая новые массовые праздники и зрелищ а с опорой на 
идеологически приемлемый для данного государственного строя событийный ряд 
формировали свою систему праздников.

Принципиальное отличие при рассмотрении современной социокультурной 
ситуации состоит в том, что следует учиты вать специфику действия закономерностей 
культуры в новых слож ивш ихся социальных условиях. Возникш ая новая социальная 
структура породила и новую диф ф еренцированную  реальность: меняются масш табы 
ж изни и деятельности, претерпеваю т трансф орм ацию  ценностные ориентиры, 
радикально реконструирую тся сущ ествую щ ие социокультурны е институты и технологии 
управления. П ерестройка всей ж изни, происходящ ая в последние десятилетия, 
затрагивает и праздничную  культуру. Современное общ ество диктует новые формы и 
смыслы празднования, происходит трансформация структуры праздничной культуры, её 
функций и особенностей воплощ ения. Кардинальные изменения обусловили 
формирование нового праздничного календаря, отраж аю щ его драматические 
социальные перевороты современности. Социальные, экономические и политические 
трансф орм ации приводят к изменениям характера ф ункционирования разны х элементов 
культуры, переосмыслению  ее символов, переопределяю т способы культурного 
наследования и коммуникации, отнош ения власти в рамках культурны х институтов. 
Визуализация современной культуры, ее мозаичный и ф рагментарны й характер, утрата 
больш их идеологий, цементирую щ их духовную  ж изнь общ ества, т.е. децентрация 
духовной культуры, обуславливает особое внимание философии культуры к массовым 
праздникам и зрелищ ам, так  как именно эти формы позволяю т объединить массы лю дей 
на почве единой культурной традиции, приобщ ить к вечным ценностям разрозненных 
индивидов. Рост утилитаризм а и прагматизма в общ естве, смещ ение интересов с 
ценностей добра, истины, красоты, веры на прагматические ценности отдыха и 
развлечения ставит вопрос о необходимости и возможности сущ ествования 
содерж ательного, серьезного, символического зрелищ а или игрового праздничного 
действа. Разнообразие праздничны х форм и нестабильность самой праздничной 
ситуации свидетельствую т о наступлении нового эволю ционного витка в формировании 
массовы х праздников и зрелищ . Таким образом, трансформация праздничной культуры 
является частью общ ий динам ики социокультурного пространства и вы текает из тех же 
самы х причин и, прежде всего: из изменений социально-экономической структуры и 
политического строя; из изменений условий жизни; из изменений общ ественного 
сознания, выражающ ихся в изменениях системы ценностей.

При сохранении различий в определении свободного и праздничного времени в 
современных условиях происходит их постепенное сближение. Развитие социального 
законодательства, сокращ ение рабочего времени, распространение системы отпусков 
уменьш аю т значение праздника как формы отдыха. В условиях интенсивного 
промыш ленного производства формируется и все ш ире распространяется новый ритм 
жизни, охватываю щ ий быстро меняю щ иеся фазы производства и потребления, труда и
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свободного времени. Стремительное расш ирение информационного пространства 
провоцирует развиваю щ ую ся тенденцию  открытости общ ества: моральное, виртуальное 
и фактическое стирание границ м еж ду государствами, «прозрачность» границ в широком 
смысле, качественно новое восприятие лю дьми окружаю щ его мира и своего места в мире.

П роцесс глобализации с различны х м етодологических позиций затрагивается 
сегодня многими авторами, причем далеко не всегда в позитивном смысле. В обществе, 
где рынок становиться основной формой всех ж изненны х установок, праздник вплотную 
смыкается с экономическим потреблением, т.е. фактором, стимулирую щ им развитие 
праздничной культуры, становится не только ее духовная сторона, но ее прагматическая 
сторона, вы раж аю щ аяся в коммерческих подходах к проведению  праздников. Усиление 
экономического значения праздника -  несмотря на явное ослабление культурных, 
религиозных, идейных и мировоззренческих потребностей, связанных с ним -  одна из 
характерны х особенностей наш его времени. Кроме того, для значительной части 
современного общ ества праздник -  это возмож ность не только отдохнуть, повеселиться, 
пообщ аться с приятными лю дьми, не только возмож ность сменить обстановку, 
восстановить силы после трудовы х будней. Это еще и возмож ность зарабатывания 
капитала, это бизнес, который осущ ествляется тем успеш нее, чем чащ е и ш ире будут 
праздноваться те или иные события.

Огромное влияние на характер современного праздника оказываю т изменения, 
происходящ ие в сфере услуг. Распространение ставш их обыденными развлечений 
всякого рода, например танцев, музыки, зрелищ, которые издавна предназначались для 
праздничны х периодов, а теперь стали доступными независимо от праздничного 
календаря, заметно уменьш ило привлекательность самого праздника в этом плане. На 
потребительском рынке стремительно развивается индустрия «праздничной 
символики»; средства массовой информации популяризирую т картину праздников в 
масш табе, не имеющ ем прецедента в истории культуры. Периодические издания пестрят 
объявлениями разного рода арт-студий, продюсерских центров, концертных объединений 
предлагающих услуги по организации общегородских, сельских, корпоративных, 
молодежных, детских праздников с полным PR-сопровождением. Стоит только оплатить 
счет и к вашим услугам ведущие-шоумены, ди-джеи, цирковые артисты и дрессировщики, 
пародисты и шоу-балеты, ростовые куклы и надувные аттракционы, фейерверки и 
сценические конструкции, художественное оформление и многое другое. П опулярна 
литература, вклю чаю щ ая тосты , поздравления, праздничны е открытки как забавного, 
так и серьезного содержания.

Происходит утилизация праздничного пространства-времени для реш ения 
экономических проблем. Кроме того, само праздничное время (как и праздник в целом) 
зачастую становится объектом потребления экономической структуры. При этом, независимо от 
сущ ностного наполнения праздника (будь то Рождество, М асленица, 8 марта, или Д ень 
Конституции и др.) форма проведения массового площ адного действа остается примерно 
одинаковой, представляя собой нечто среднее между массовым праздником
тоталитаризма и массовым зрелищ ем западной ш оу-культуры. Театральность,
фрагментарность, принцип монтажности, стирание приоритетов, стилевой синкретизм, 
работа на публику, обязательны й учет аудитории -  все эти слагаемые, вообще 
характерны е для культуры постмодернизма, проявляю тся в массовы х праздниках 
современной России в полной мере. Праздник можно купить, заказать, продать, 
подарить, то есть манипуляции соверш аю тся на уровне товарооборота. У тилитарно
практическое начало все более превалирует над сакрально-возвыш енным. Таким 
образом, ярко проявлявш аяся в традиционной культуре оппозиция «праздник -  жизнь», 
претерпевает качественные изменения. П роисходит смещ ение границ между
праздничной и бытовой сферами.

Таким образом, выявляя культурологические параметры массовых праздников и 
зрелищ  в различны х социокультурны х контекстах, обозначив при этом исходную  точку 
соотнош ения в оппозиции «народ -  власть», можно вы делить следующ ие
типологические модели:

1. Массовые праздники и зрелища как способ этнокультурной идентификации;
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2. Массовые праздники и зрелища как социокультурная манифестация власти;
3. Массовые праздники и зрелища как объект потребления.
М ассовы й праздник как социально-худож ественный феномен эстетически 

организует и переоф ормляет время и пространство человеческой жизни, внося в нее 
элементы полноты, удовлетворения и гармонии, и, как бы, соизмеряет ее с ж изнью  
общ ества в целом, жизнью  природы. Пространство массового праздника динамично, оно 
подобно вектору, устрем ленном у в идеальное, трансф орм ирую щ ем у обыденное и 
перемещ аю щ ему в мир прекрасного. Но, одновременно, массовый праздник вы полняет и 
чисто техническую , служ ебную  задачу, навязанную  социально-классовой системой и 
ориентированную  на реализацию  интересов, совпадаю щ их с интересами власти, или 
господствую щ его в общ естве класса. Теряя свою сакральную  сущ ность и все более 
трансф орм ируясь в объект массового потребления, праздники и зрелищ а все чаще 
рассматриваю тся как эфф ективное средство сильнейш его воздействия на формирование 
политических установок личности.

Ещ е Эсхил указывал: «большая сила -  мнение народное»20. Особо она велика, 
если народное мнение объединено одной идеей, более того о степени ж изненности идеи 
можно судить по отнош ению  к ней масс. А  «мнение народное» или отнош ение масс 
может формироваться и трансф орм ироваться всеми доступны ми средствами в умелы х 
руках идеолога. Н еобходимо отметить, что современное общ ественное мнение в России, в 
силу крайней нестабильности политической и социальной обстановки отличается 
больш ей подверж енностью  манипулированию , готовностью  впадать в крайности, низкой 
способностью  к поиску компромиссов, маргинальностью  оценок в суждении. В настоящ ее 
время, массовые праздники и зрелищ а как важ нейш ая составляю щ ая истории и 
современности культуры, неотъемлемы й элем ент социокультурной системы, занимаю т 
далеко не последнее место в современной иерархической системе СМИ, и потому активно 
использую тся в качестве инструмента идеологического управления. М ассовое действо, 
обладая свойствами драм атизации и метафоричности, делает доступны м и самые 
слож ные для понимания политические идеи, и зрители автоматически становятся их 
сторонниками.

В последние годы можно наблю дать множ ество такого рода конкретных 
проявлений, -  от различного рода политических акций на региональном уровне, до 
выборов президента страны. В этих событиях политической ж изни наиболее очевидно 
просматривается использование эмоционально-худож ественны х средств 
психологического воздействия. И чем сильнее размах политической борьбы и 
необходимость давления на общ ественное мнение, тем более яркое, красочное ш оу 
стараются вы строить организаторы. В ход идут проверенны е и безотказные приемы и 
методы активизации зрительской аудитории, основанные на умелом использовании 
архетипов: традиционны е народны е праздники, театрализованны е представления, 
зрелищ а, фестивали, концерты, розыгрыш и призов, игровые и конкурсные программы, 
музыкальные и световые эффекты, средства пиротехники и новейш ие достиж ения 
мультимедиа. Активно использую тся символы, лозунги, звучные пароли, учитывается и 
тот факт, что «самым прекрасным зрелищ ем для народа всегда будет сам народ».21 
М ассовая готовность к восприятию, к лю бы м действиям в определенных ситуациях, 
подкрепленны х зрелищ ными элементами, приводит к возмож ности образной 
м атериализации идей и определенной «настройки» коллективны х переж иваний, для 
дириж ирования эмоциями и представлениями, и, как следствие, продвиж ения и 
внедрения различны х политических идей. При этом наибольш ее идеологическое 
воздействие на политическое сознание масс осущ ествляется теми массовыми 
действиями, в которых политические идеи, на первый взгляд, играю т второстепенную  
роль по сравнению  со зрелищ ными приемами, то есть информация подается не «в лоб», а 
транслируется через иллю зию  праздничности, «карнавальную  игру», использование 
зрим ы х узнаваем ы х образов и оригинальны х подходов оказывая, тем самым, почти 
гипнотическое воздействие. Чем более велика сила эмоции в момент восприятия 
объектом, тем глубже последую щ ее осознание действия, вы звавш его ее, и тем более

20 Эсхил. Трагедии. -  М.-Л.: «Академия», 1937, -  С. 264.
21 Ромен Ролан «Народный театр»: Собр. соч. т.14. -  М.: Гослитиздат, 1958.-С. 118.
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вероятна трансформация зрителя в соучаствую щ его субъекта. Поэтому, каким бы 
информативным, организованным по всем технологическим правилам не было бы 
массовое действие, оно не достигнет необходимых целей, не произведя эмоционального 
впечатления на зрителя. Учиты вая психологический фактор, Л.С. Выготский отмечал: «... 
ни один элемент в произведении искусства сам по себе не важен. Это только клавиша. 
Важна та эмоциональная реакция, которую  он в нас пробуж дает»22. Автоматически 
выстраивается логическая цепочка от красоты к удовольствию . И, далее, -  к постижению 
«правильности» внедряемой в сознание идеологии и политики.
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CLASSIFICATION AND TYPOLOGY OF MASS HOLIDAYS AND SPECTACLES

M.V. LITVINOVA The semantic content of the holiday as a philosophical culturological 
category is revealed in the article; the theoretical-methodological

and Culture culturological models of an explanation of celebratory culture are 
investigated; the basic concepts of cultural typology of a phenomenon of a 
holiday are analyzed, the place of mass holidays and shows in the system 
of celebratory culture is defined.
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