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Аннотация
Данная работа представляет собой изучение и осмысление феномена праздника с помощью анали
за восьми наиболее популярных и изученных концепций, представленных в историческом разви
тии. Все проанализированные концепции представляют собой детальное рассмотрение праздника 
с какой-либо определенной стороны. В работе обосновываются плюсы и минусы концепций, вы
являются наиболее влиятельные, определяется их роль в понимании феномена праздника. Главной 
целью научной работы является всестороннее рассмотрение праздника через существующие кон
цепции, а также увеличение интереса к данному феномену и его изучению.

A bstract
In this work reader can see research and reflection of the phenomenon o f the feast. This is realized by 
analyze o f feast conceptions presented in historical development. Each concept is a special full-fledged 
doctrine o f the feast and a unique research, but for the completeness o f the vision o f the feast phenome
non, it is necessary to consider if  not all concepts, then their overwhelming majority. It is then that the 
holiday as a phenomenon will become voluminous, will show its diversity and versatility. We are consid
er the eight most popular and studied conceptions. All o f them are a detailed consideration o f the holiday 
from any definitely side: religious views, work, borrowing, links with the life ideal, social connections, 
games, or the idea o f the festive essence o f man. The work proves the pros and cons o f concepts, reveals 
the most influential, determines their role in understanding the phenomenon o f the holiday. The main goal 
o f the scientific work is a comprehensive consideration o f the holiday through existing concepts, as well 
as an increase in interest in this phenomenon and its study.

Клю чевые слова: праздник, концепции праздника, труд, миф, религия, игра, история, празднич
ная культура.
Keywords: feast, festive conceptions, labor, myth, religion, game, history, festive culture.

О ткуда приш ел праздник, как он появился, с чем  связан -  эти  и многие другие во
просы  возникаю т при рассм отрении праздника в качестве феномена, явления, или неотъ
емлемой части человеческой бытности. Богатство имею щ ихся определений и функций 
праздника, изучаемых различны ми исследователям и позволяет понять, что ф еномен 
праздника располагает значительны м  объемом концепций, детально и полно характери
зую щ их какую -либо избранную  исследователем  сторону праздника. У чены ми было пред
принято м нож ество попы ток объединить труды, создать общую теорию  праздника, но 
прийти к общ ему реш ению  было невозм ож но из-за многофункциональности праздника и
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его связи с социальными отнош ениями, мифологией, трудовой деятельностью , годичны м 
циклом, религиозны ми воззрениям и и многими другими элементами. П оэтому главной 
задачей работы  можно считать подробную  характеристику и сравнительны й анализ кон
цепций праздника, а такж е изучение их влияния на восприятие праздника в современном 
пространстве. О дна из наиболее известны х и разработанны х концепций, создателем  кото
рой вы ступил В.И. Ч ичеров (X IX -X X  вв.,), является трудовая (аграрная), представляю 
щ ая собой осмы сление праздника через призму трудовой деятельности. В.И. Ч ичеров счи
тал, что трудовая деятельность является источником праздника и представляет собой точ
ный ф иксатор народного опыта, наблю дений, практики и, как следствие, наиболее точно 
определяет врем ена года [Чичеров, 2013]. Ж изнь раннего общ ества была связана с тяж е
лы м  ф изическим  трудом  в тесном  взаим оотнош ении с природой и её явлениями. К ален 
дарны й год делился на временные отрезки по занятию  трудовой деятельностью , а празд
ничная культура, в своем больш инстве, состояла из праздников, посвящ енны х труду, с 
подведением  итоговой (сезонной черты), подготовкой к новому этапу работы, временным 
отдыхом. П ри вним ательном  рассм отрении календаря древних славян очевидно, что го
дичны й цикл оказался разбит на приблизительно равны е четы ре части, отож дествляемы е с 
временами года. В каж дом сегменте встречается ряд праздников, посвящ енны х какому- 
либо виду сельскохозяйственны х работ.

Ещ е один ученый, придерж иваю щ ийся трудовой концепции, В.Я. П ропп, предло
ж ил «аграрно-продуцирую щ ую  теорию », в которой базисом  служат воззрения о первич
ной вере, магическое содерж ание обрядово-ритуального комплекса и первостепенная роль 
труда. П о мнению  В.Я. П роппа, каж дый праздник с его обрядовы м наполнением  -  вольная 
модель трудового поведения, зачастую  перекликаю щ аяся с симильной магией. У чены й 
склонен считать, что праздник -  это «повторение слож ивш ихся в труде навыков, обычаев, 
отнош ений» [Пропп, 2009, с. 24].

П опулярность концепции праздника в X IX -X X  в. была тесно связана с политиче
ским строем. П овсем естно наблю далась ориентация на труд, который стал основой госу
дарственности. Также стоит заметить, что трудовая концепция праздника двигалась в рус
ле философ ской концепции труда, главенствую щ ей в тот период времени (ярчайш им  
представителем  которой можно назвать К. М аркса с его м атериалистическим  пониманием  
развития человечества). И м енно поэтому в России период наиболее интенсивного разви 
тия праздничной культуры приходится на период СССР. П раздничная культура советской 
эпохи стала важ нейш им  звеном  в цепи становления проф ессиональны х и современны х 
праздников. Эти праздники были носителями идеи становления и развития рабочей м оло
дежи, а целью , в свою очередь, вы ступала подготовка такого работника производства, для 
которого трудовая деятельность была бы надобностью  первой необходимости и который 
показывал бы вы сочайш ие результаты  в производительности и качестве. К ультурно
просветительские, досуговы е и проф сою зны е учреж дения организовы вали и вы полняли 
больш ое количество разнообразной работы  для подготовки и проведения специализиро
ванны х мероприятий [Конович, 1990].

Трудовая концепция праздника, несмотря на свою изученность, развернутость и 
популярность, им еет немалое количество минусов, таких, например, как неучтенные ф ак
торы  ж изни общ ества: культурообразую щ ие элементы , религиозны е воззрения, социаль
ные, эконом ические и политические аспекты  и многое другое. Н о самым главны м недоче
том  является возведение трудовой деятельности в положение, главенствую щ ее над всеми 
аспектами ж изни человека и общества. П о мнению  критиков, эта концепция определенно 
долж на была себя исчерпать в скором  времени после создания, однако её значения явно 
недооценили -  трудовая концепция стала основой изучения народной культуры, в том  
числе и праздничной. Благодаря дорабаты ванию  концепции, в рамках которой производи
лись поиски необходимого, в том  числе и этнограф ического, материала, современному 
человеку доступна информация о традициях, ритуалах, обычаях, песнях, заклинаниях,
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приметах и заговорах его предш ественников. К онцепция такж е помогла, по мнению  А. 
М азаева, «осветить некоторы е содерж ательны е аспекты  русского аграрного празднества» 
[М азаев, 1978, с.48], проанализировать его и расш ирить уже им ею щ ийся материал. Сам 
же трудовой праздник стал базисом  зарож дения особой уникальной культуры  проф ессио
нального и корпоративного праздника. Таким образом, можно сделать вывод, что аграр
ный праздник прош лого, ставш ий основой трудовой концепции, стал исходной точкой 
развития проф ессиональной праздничной культуры настоящ его.

В период активны х револю ций, индустриализации, колониализма и затянувш егося 
эконом ического кризиса, которы м характеризуется X IX  век, происходит мощ нейш ее раз
витие науки, культуры и искусства. Тогда ж е появляется следую щ ая, не менее популярная 
и интересная концепция, которая представляет собой понимание ф еномена праздника че
рез религиозно-м ифологические воззрения людей. О ф ициальной датой зарож дения кон 
цепции считается конец X IX  века, когда учены е А. А фанасьев, А. П отебня и Ф. Буслаев, 
объединенны е лю бовью  к фольклору, сделали вы воды относительно основы  праздничной 
культуры, базирую щ ейся на остаточны х элем ентах культа солнца и мифологии.

М иф ологическая концепция, истоком  которой являю тся аналитические исследова
ния древних культур, -  концепция, представляю щ ая собой детальное рассм отрение взгля
дов общ ества на окруж аю щ ую  действительность сквозь одуш евление и поэтизацию  при
роды, которая возводится во главу ж изни человека. «М иф, приписы ваем ы й первобытному 
человеку, есть поэтический образ... это  словесное вы раж ение такого объяснения, при ко 
тором  объясняю щ ему образу, имею щ ему только субъективное значение, приписывается 
объективность, действительное бытие в объясняемом» [Потебня, 1989, с.259]. П раздник в 
такой концепции становится своеобразны м  «проводником» меж ду м иром  человеческого и 
миром мистического. Человек, м ы сливш ий мифологично и образно, одуш евлял природу, 
от которой зависела его жизнь, наделял её качествами, которые присущ и лю дям или ж и 
вотным. «Бож ественная сущ ность, раскры ваю щ аяся в природе, есть не что иное, как сама 
природа; она раскрывается, вы является и напраш ивается человеку как бож ественное су
щ ество» [Ф ейербах, 1955]. А. А фанасьев, исследуя исторический и худож ественны й м ате
риал, остановился на суждении, что «поставленны й в соверш енную  зависим ость от внеш 
них влияний человек признал природу за  высочайш ую  волю, за  нечто божественное, и по
вергся перед нею со смиренны м м ладенческим  благоговением» [Афанасьев, 2013, с.56].

К ак уже указывалось, явления, сопровож даю щ ие ж изнь и деятельность общ ества, 
создали годичное четы рехчастное дробление годового цикла на сезонные сегменты, кото
рые известны  всем как времена года. В основном  праздники посвящ ались рубеж ны м точ
кам каж дого из сезонов, как например, один из наиболее известны х народны х праздников 
Сороки, отмечавш ийся как день конца зим ы  и начала весны, знаменуем ого прилетом  
птиц), явлениям  (Покров, он же Зазим ье -  праздник посвящ енны й первому снегу, покры 
ваю щ ему землю ), собы тиям  (празднование Ф евронии Русальницы  знам енует собой уход с 
берегов русалок), которые происходят на протяж ении всего года.

Н ем аловаж ны м  для поним ания сущ ности праздника по мифологической концепции 
является то, что все соверш аемое на празднике, вся обрядово-ритуальная основа завязана 
на религиозны х верованиях, пантеистичны х взглядах, природны х явлениях и представляет 
собой форму магии, от которой напрямую  зависит благополучие и благосостояние как 
конкретного человека, так и окруж аю щ его его общ ества в течение какого либо опреде
ленного срока [Хейзинга, 2007]. И мея сложную систему переходов дискретного характе
ра, мифологическое сознание позволяет трактовать праздник «как специфический топос 
переходной зоны  -  в отличие от других границ этого рода, дискретность тут несколько 
смягчена, как бы р азм ы та .. .становится возм ож на своеобразная чересполосица двух ми
ров» [Линник, 2006, с.17]. О днако при всей разработанности, понятности и близости к 
восприятию  и пониманию  общ еством, м ифологическая концепция имеет некоторы е недо
статки, наиболее сущ ественны м  из которых, по мнению  А. М азаева, вы ступает заблуж де
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ние, «будто миф является прямым и непосредственны м  источником  ж изнедеятельности 
человека» [М азаев, 1978, с.39], ведь немаловаж ное влияние на праздник оказывало до
вольно больш ое количество факторов.

Неоценимо количество привнесенных концепцией плюсов: детальное изучение ре
лигиозных воззрений древних славян, сбор материалов, вклю чаю щ их в себя народное твор
чество -  сказки, песни, заговоры, заклинания, колыбельные, приметы и другие фольклор
ные элементы; фундаментальное исследование праздничной культуры. М ифологическая 
концепция представляет ценность, в первую очередь, как исследование в сфере празднич
ной культуры, но ценна она еще и тем, что материалы, положенные в её изучение, являю тся 
основой национальной идентичности и самосознания народа. «П ространство народной 
культуры гетерогенно и анизотропно. Это значит, что мы, двигаясь по нему, обязательно 
подойдём к некому порубежью, за которым начинается нечто иное» [Линник, 2006, с.15].

Близка мифологической концепции праздника концепция Д. Ф рэзера, базирую щ а
яся на периоде ж изни бож ества плодородия. О тправной точкой в создании его концепции 
стал миф о растительном  божестве, отож дествляем ом  с самой природой -  он отвечал за 
плодородие почвы, восход побегов, их буйный рост и обильность или за неблагоприятны е 
условия для урожая, его бедность. Бесконечны й цикл ж изни божества начинался с его 
рож дения (воскреш ения), сопровож дался расцветом, за  которы м следовал переломны й 
момент, и гибели, после которой следовало возрож дение и так далее. Все эти  многократно 
повторяю щ иеся фазы представляли собой персонифицированны й образ природных ж из
ненных сил, возрож дения земли, наивы сш их точек в развитии и упадке производительной 
силы. Д оказательства сущ ествования культа растительного бож ества встречаю тся во м но
гих культурах (ацтекской, германо-скандинавской, египетской, сиро-ф иникийской, хетт
ской, древнегреческой, римской), и больш инство учены х, занимаю щ ихся изучением  рел и 
гиозных воззрений древнего человека, склонны  считать, что данны й культ был распро
странен повсеместно. Е го  отголоски Д. Ф резер усматривает и в христианской религии.

На протяж ении исторического развития культа удавалось сохранять его сем античе
ское и сакральное значение. О днако менялась обрядово-ритуальная сторона, особенно в 
отнош ении ж ертвопринош ений, вы ступаю щ их как необходимость для милости или 
успеш ного воскресения растительного Бога. Смысл подобных ритуалов заклю чается в 
том, что все принесенное в ж ертву долж но было быть посеянным для того, чтобы  вновь 
взойти или ж е послуж ить удобрением  для того, что долж но было возродиться. Образ Б о 
жества, отвечаю щ его за наполненность почвы  ж изненной силой, представляет собой пер
сонифицированны й образ природы. Соответственно календарны й годовой цикл представ
лял  собой им енно цикл ж изни божества растительности, каж дый значительны й элем ент 
которой отмечался празднествами. «Д раматические по форме, праздники были м агиче
скими по своему содержанию , то  есть имели целью обеспечить возрож дение растительной 
и ж ивотной жизни, находивш ейся зимой на грани отмирания» [Фрезер, 2006, с. 10]. К он
цепция Д. Фрезера представляет собой своеобразное объединение трудовой и мифологиче
ской концепций, где культ божества, представляющий собой мифологическую основу, тесно 
накладывается на земледельческую деятельность общества. М инусы концепции Д. Фрезера 
практически те же, что и у предыдущих концепций, -  отсутствие учета влияния других фак
торов на становление праздничной культуры, а также ограниченность концепции (отражение 
культа растительности встречается только у земледельческих народов). Наиболее весомым 
плюсом концепции является то, что она представляет собой наиболее точное отражение 
смысла первичного праздника, открывает возможности исследования религиозных культов и 
празднеств, на основе общего критерия, которым является сакрально-мифологическое, в ви
доизмененных формах сохранившееся и в современной культуре [Борисов, 2016].

К онцепция заимствования, представляю щ ая собой видоизмененную  в рамках 
праздничной культуры версию так называемых «бродячих сю жетов», зародилась в конце 
X IX  века; её основателями можно считать историков литературы  и фольклористов А. В е
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селовского, Е. А ничкова и В. М иллера. А вторы  концепции стали заявителям и идеи, 
утверж даю щ ей, что празднества не имели рамок национальной изолированности и 
обособленности, вы деляя сходство меж ду славянскими и древним и греко-римским и 
праздниками. Смысл концепции сводится к тому, что в разных странах (и на разны х кон 
тинентах) отмечались праздники более чем сходны е и по форме, и по содержанию . О дна
ко стоит заметить, что географический диапазон у праздников-двойников намного шире. 
Так, например, славянский праздник «Иван Купала», английский «Белтейн» и немецкий 
«М айский праздник» почти идентичны. А  элем енты  водо-огненной обрядности, которыми 
богаты  вы ш еупомянуты е праздники, встречаю тся в каждой культуре. Сторонниками ш ко
лы  заимствования делались акценты на совпадаю щ их, наиболее обобщ енны х характерны х 
чертах праздника, упуская из вида саму сакральную  (религиозную  или мифопоэтическую ) 
основу праздника.

Е. А ничков анализировал трансф ормацию  средневекового европейского праздне
ства от обрядового заклинательного действа к явлению  почти полностью  худож ественно
му, лиш енному сакрального смы сла и призванному увеселять лю дей, объясняя эту тран с
формацию  естественны м ходом  ж изни с сопутствую щ ей сменой религиозного сознания и 
появлением  в ж изни человека творчества. П о мнению  исследователя, эстетическая напол
ненность праздника рож дается в традициях, особом времени, месте действия, с обрядово
ритуальны м ком плексом  и худож ественны м  творчеством.

К онцепция им еет ряд особенностей, расценить которые можно как положительные. 
Н апример, установление сходных черт в празднованиях разны х народов можно рассм ат
ривать с позиции общ ности рас и народностей или как единый многовариантны й культур
но-исторический базис, начиная от псевдонаучны х теорий и заканчивая прослеж иванием  
общ его религиозного, социального, трудового (или какого-либо другого изучаемого инте
реса) ядра в качестве основы  для сравнения нескольких культур. П риверж енцы  концепции 
привносили много новой и интересной инф ормации (основанной на наблю дениях, м ного
численны х анализах разны х источников и практическом  опыте) о других культурах, вы 
двигали разны е идеи об их взаимоотнош ении. С ама теория заимствования подтолкнула 
учены х к изучению  взаим одействия культур. К асаем о именно праздника, концепция п о 
могает установить творческую , религиозную  и обрядово-ритуальную  общ ность, выявить 
наиболее схожие моменты  в отнош ении к природе, религии, труду и обществу.

Вм есте с тем  авторы концепции сделали ряд достаточно спорных выводов. Так 
В. М иллер предполагал, что праздник М асленицы  на самом деле является карнавалом. 
А. Веселовский и Е. А ничков реш или, что сущ ествую щ ие в славянской традиции святки -  
перекочевавш ие из рим ской империи сатурналии. В принципе, эта ош ибка характерна для 
всех представителей ш колы  заимствования: акцентировать внимание на наиболее схожих 
чертах, рассм атривать их детально, однако соверш енно не обращ ать внимания на разли 
чия (часто являю щ иеся ведущ ими в восприятии праздника).

А втор следую щ ей концепции, увидевш ей свет в первой половине X X  в, А. П ио
тровский, известен, прежде всего, тем, что был основополож ником  теории «празднично
го» происхож дения театра. Следую щ ее предполож ение ученого стало новы м ш агом в раз
витии советской науки о праздниках. А. П иторовский первы м среди советских учены х 
рассм отрел праздник через призму социальны х отнош ений, дал определение праздника, 
согласно которому в основе празднеств, вне зависим ости от сменяю щ ихся религиозных 
предпочтений и форм, леж ит внутреннее противоречие, яркий социальны й контекст, воз
никш ий в период развития классовых отнош ений и сохранения своих идейных основ, -  
освобож дение праздную щ их от еж едневного тяж елого труда, будней, слож ных социаль
ных взаимоотнош ений, хлопот, обязанностей. У чены й на основании имею щ ейся инф ор
мации сделал вывод, что праздник является временем  общ ения и свободы. И з-за отмены 
всех привы чны х норм во время праздника рож даю тся подлинны е человеческие отнош е
ния, эмоции, чувства. О дной из наиболее интересных концепций является появивш аяся во
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второй половине X X  в. концепция М. Бахтина, которую  назы ваю т миросозерцательной. 
Сам автор говорит, что «празднество всегда имело сущ ественное и глубокое смысловое, 
м иросозерцательное содержание. Н икакое «упраж нение» в организации и усоверш енство
вании общ ественно-трудового процесса, никакая «игра в труд» и никакой отдых или пе
реды ш ка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Ч тобы  они стали 
праздничны ми, к ним долж но присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы ду
ховно-идеологической» [Бахтин, 2015].

М. Бахтин провозглаш ает связанность праздника не с трудовой деятельностью , а 
скорее с ж изненны м  идеалом. К онцепция представляет промеж уточны й вариант между 
аграрной и ф рэзеровской теориями, органично сочетаясь с худож ественной мыслью , рас
сматриваю щ ей праздник как произведение искусства или ж е сугубо «декоративное» явле
ние. Э та концепция отличается своей глубиной, рассматривая праздник с позиции челове
ка как рефракцию  жизни через многогранность культуры. К онцепция акцентирует вним а
ние на особом пограничном состоянии феномена, его двойственности. В рамках концеп
ции М. Бахтин рассм атривает средневековую  культуру как двумирную  (мир официальный 
и народный, ярчайш им  представителем  которого является карнавал) и вы являет роль кар
навала как идеальной сверхж изни без ограничений, победы  смехового начала над оф ици
альной серьезностью  и мрачностью  реальности. «Каж ды й праздник рядом  со своей оф и
циальной -  церковной и государственной -  стороной имел ещ е вторую, народно
карнавальную , площ адную  сторону, организую щ им  началом  которой был смех и м атери
ально-телесны й низ» [Бахтин, 2015, с. 43]. Все сущ ествую щ ие в празднике переиначенные 
искаж енные образы  стрем ились к ф иксации момента перехода из одной категории в дру
гую, например, из власти оф ициальной к власти народной, старости в младенчество, из 
короля в шута, из смерти в жизнь.

Карнавал был призван вы смеять все серьезное, потеш иться над официальным. П о 
ведение в рамках карнавала было, с точки  зрения соврем енного человека, уж асаю щ им  и 
соверш енно не похож им на карнавалы, проходящ ие сейчас. Карнавал сегодня -  яркое 
глянцевое ш ествие, призванное развлечь. С редневековы й карнавал -  ж уткие маски, 
обильны е алкогольные возлияния, непристойное поведение, сценки нецензурного харак
тера, площ адные, уличные, ярм арочны е действа, пародии и смех, носивш ий ритуальны й 
характер. В ы смеивалось все: церковь, лю ди, власть, искусство, смерть, деньги, профессии, 
старость и многое другое. Н о народны й смех не злой, а праздничны й, носящ ий утопиче
ский и м иросозерцательны й характер, кроме того, он амбивалентен -  направлен и на 
смею щ ихся и на высмеиваемых. В этом  смехе, конечно, в искаж енной временем форме, 
бытовал мотив ритуального осмеяния богов. М иросозерцательная теория дает полное и 
понятное представление о праздничном времени и пространстве, о трансф ормации общ е
ния, природе смехового начала, «верхе» и «низе», смыслах, привносимы х праздником в 
ж изнь народа. О днако отметим то, что не каж дый праздник является карнавалом, и двой
ственная природа праздника так и не была до конца учтена автором концепции. Анализом 
праздника, его генезиса, функций и сфер влияния занимались не только советские ученые. 
М ножество интересных концепций возникли в результате работы  западны х авторов. Одна 
из интереснейш их для изучения концепций, созданная в первой половине X X  в., принадле
ж ит Й. Хейзинга, который по собственному утверждению , «с давних пор все более опреде
ленно шел к убеждению , что человеческая культура возникает и разворачивается в игре, как 
игра» [Хейзинга, 2007, с.19]. Работа ученого исследует и анализирует феномен игры, влия
ние этого феномена на сферы человеческой жизни и деятельности. У ченый рассматривает 
игру как отправную точку развития культуры и всех её форм.

Й. Х ейзинга определяет игру как иррациональное образование, даю щ ее импульс 
культуре и её развитию . О днако многие учены е вносят коррективы  в имею щ ееся опреде
ление, считая м омент определения игры  наиболее уязвим ы м  в концепции. Так, например, 
многие учены е склонны  считать игру образованием  труда и специфическим видом чело
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веческой деятельности, представляю щ им  собой искусство общ ения в овещ ествленной 
форме. Если говорить о праздничной игре, то  стоит учитывать её связь с эстетической к а 
тегорией комического. Э та игра приводит лю дей в особенное возбуж денное состояние, 
открывая им новы й мир -  особенный, праздный, лиш енны й старых связей. И м енно в кон
тексте создания особого мира Й. Х ейзинга рассм атривает праздник. П о его мнению, 
праздник вы ступает как своеобразная, не зависящ ая от каких либо факторов свящ енная 
игра, через которую вы раж ается осознание уверенности в ритуальном порядке вещей.

У чены й приоритетно рассм атривает архаические культуры, так как находит абсо
лю тное больш инство воспроизводимых ими действий носящ ими активный игровой харак
тер. Танцы, музыка, поэзия, развитие знаний, культы, урегулирования конфликтов и м но
гое другое вы ступает и развивается, по мнению  ученого, игрой в рамках игры. Развитие 
культуры такж е представляет собой процесс, в котором  участие игры, по мнению  автора, 
неоспоримо. Й. Х ейзинга видит эволю цию  цивилизации как смерть игры, а присутствую 
щие формы скорее являю тся неудачной копией. Следуя своим взглядам, учены й считает, 
что возникновение и развитие настоящ их праздников вне настоящ их игр -  невозможно. 
Реальны  праздники имитации, основанны е на пуерилизме, который автор определяет как 
определенную  группу деятельности, где соврем енны й человек прим еряет на себя модель 
поведения ребенка или подростка, требую щ его сенсаций, зрелищ , развлечений. У  пуери- 
лизма есть психологические свойства, которые были присущ е многим лю дям  и ранее, но 
только в конце X IX  в. они приобрели массовы й характер и циничную  жестокость. Среди 
этих качеств недостаток чувства ю м ора и искаж енное его восприятие, инфантильность, 
излиш няя эмоциональность, нетерпимость, мнительность, подозрительность, ранимость, 
склонность к гиперболизации. Развитие пуерилизма, по м нению  Й. Х ейзинги и ряда дру
гих ученых, обусловлено целым рядом  факторов, в гряде которых видны е места заним ает 
обруш ение моральны х и духовны х ценностей и то, что в ж изни общ ества стало принимать 
участие м алограмотное население. Труд Й. Х ейзинга представляет интерес не только из-за 
излож енной игровой концепции культуры  в целом (и праздника в частности), но и из -за 
своего глубокого и проницательного взгляда в будущ ее, в котором  автор видит продол
ж аю щ ийся кризис праздника, основой которого стало исчезновение элем ента игры  (или 
трансф ормация в имитацию  игры).

О дна из наиболее интересных работ в сфере изучения праздника -  «П раздник ш у
тов» Х. Кокса. Автор создает концепцию , оф ормивш ую ся во второй половине X X  в. из 
представления о праздничной сущ ности человека и из представления о человеке как ф ан
тазере и мифотворце. Он нарочито отвергает мысль о человеке-работнике, считая ее губи
тельной, деформ ировавш ей общ ество и пространство его обитания, нанесш ей удар по 
всем сферам  ж изни и деятельности не только человека, но планеты  и творящ ейся истории. 
П о мнению  автора, «работник» лиш ен подлинны х чувств (в том  числе праздничны х), эм о 
ций, фантазий. Такж е он утверждает, что праздник является одним из главных средств 
направления деструктивной энергии общ ества ей во благо или ж е ведет к полож ительной 
трансформации. Х. Кокс восприним ает праздник как некий социально утверж денны й 
предлог для вы раж ения чувств и эмоций, невостребованны х в обыденной жизни.

Х. К окс постулирует главенство воображ ения и праздника в историческом  разви 
тии человека. У чены й считает, что праздники восполняли человеческий опыт, в то время 
как ф антазия расш иряла возм ож ности человека и освобож дала из под гнета рассудитель
ности. П одавление этих элем ентов представляет опасность для человека, общ ества и со
циально-исторического развития, так как они являю тся средством  адаптации и обновле
ния [Роднянская, 1976]. У чены й признает наличие в современном общ естве глубокого 
кризиса культуры праздника, прежде всего связанного с исчезновением  момента единения 
и передачи исторического знания. П о мнению автора, стазис праздничной культуры со 
пряжен с помещ ением  человека в технократическую  картину м ира с её быстры ми тем па
ми, промыш ленностью , индустриализацией, наукой и многим другим. Главны м и же при
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чинами становятся исчезновение духа праздничности, оскудение фантазии, культ работы, 
материальны х благ и утрата веры. С ущ ественная новизна мысли Х. К окса выраж ена в 
идее возрож дения праздника, исчезновения изъянов общ ества и обратного процесса в вы 
рож дении праздничности и фантазии. Х. К окс наблю дает черты  этого возрож дения в м о
лодеж ны х движениях, пропагандирую щ их творчество (как следствие развитие фантазии и 
воображ ения) и создаю щ их новые, не совсем полноценные, зачастую  бессодержательные, 
но праздники (или их абстрактное видение).

О днако во всей работе Х. Кокса, отличаю щ ейся обилием  свежих для времени вы 
хода м атериала взглядов, есть удивительно больш ой минус, не позволивш ий этой работе 
вы йти в ряды передовых. У чены й построил все исследование на том, что праздник должен 
сохранять обилие сущ ествую щ их институтов, в первую  очередь религиозны х, и выступать 
своего рода ингибитором для всего разлагаю щ его общ ество. Х. К окс призы вает использо
вать в церковном  празднике ю мор, неоавангардизм , политику и считает, что в соврем ен
ном мире нуж на трансф орм ированная религия с изм ененны ми верой, праздниками, отно
ш ением  к святым. Главны м  образом  новой веры, по мнению  автора, долж ен вы ступить 
И исус -  арлекин, представляю щ ий собой олицетворенны й образ совокупности праздника 
и фантазии, в практику долж ны  войти массовы е праздники с игровы м элементом. Н а пер
вый взгляд это мож ет показаться инновационны м, однако такая практика, являю щ аяся 
стабилизатором  общ ества, была ш ироко распространена во врем ена средневековья, где 
находилось больш ое количество мест, отведенны х праздникам, наполненны м  ритуальны 
ми бесчинствами и игрой, ловко прикры ваю щ ими сакральное ядро.

И з всего вы ш есказанного получается, что концепция Х. К окса противоречит сама 
себе: автор утверж дает, что кризис миновал, в то время как материал и заклю чения его 
работы  говорят об абсолю тной неспособности настоящ его общ ества вы йти из кризиса, так 
как абсолю тное больш инство новы х форм праздника не ж изнеспособны , а те, что удерж и
ваю тся на плаву, представляю т собой слабую реконструкцию  уж е известных.

Таким  образом , в статье рассм отрены  восем ь наиболее изученны х концепций: 
трудовая  концепция, являю щ аяся  осм ы слением  ф еном ена праздника через труд; м и ф о 
логическая  концепция, в которой  основой  реф лексии  являю тся миф и религия; к о н ц еп 
ция Д. Ф рэзера, в которой  праздники  служ ат опорны м и  точкам и  ж изненного  цикла б о 
ж ества  плодородия; концепция заимствования, полагаю щ ая, что вне зависим ости от гео
графии все праздники какого-либо определённого цикла являю тся схож ими меж ду собой; 
концепция А. П иотровского, рассм атриваю щ ая праздник как продукт социальны х отно
ш ений; м иросозерцательная концепция, представляю щ ая собой понимание праздника как 
глубокого смы слового и вместе с тем  эстетизированного феномена; игровая концепция, 
согласно которой праздник восходит корнями к игре и развивается в данном  направле
нии; концепция Х. Кокса, предполагаю щ ая, что в основе праздника леж ит представление 
о ф антазирую щ ем человеке, сам  же праздник представляет собой инструм ент для вы ра
ж ения эмоций, чувств и вы работки благоприятной, гармонизирую щ ей, созидаю щ ей энер
гии. К аж дая концепция оказала сущ ественное влияние на изучение праздника, предпосы 
лок его возникновения, этапов его развития. Все концепции способствовали больш ему 
пониманию  феномена, популяризировали изучение народной культуры.

В виду больш ого количества сущ ествую щ их концепций, единого объемного опре
деления ф еномена праздника нет. М ы  мож ем предпринять попытку дать синтетическое 
его определение на основе вы ш еизлож енны х концепций. В таком  клю че и с учетом  куль
турно-исторической изменчивости ф еномена праздника под ним можно поним ать куль
турно-историческое явление, сущ ествую щ ее в особенной пространственно-временной 
зоне, с обрядово-ритуальны м  базисом  и игровы м началом, в своей основе отличаю щ имся 
массовостью  и эм патическим  единением  участников. В данном  определении мы опираем 
ся на трудовую , мифологическую , м иросозерцательную  и социальную  концепции, а такж е 
используем  идеи Й. Хейзинга.
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