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Реферат. Цель настоящей статьи — иссле-
дование теоретических аспектов понятия 
«праздник» в контексте категории «социаль-

ный институт»; представление основных эти-
мологических и содержательных составляю-
щих праздника — общепринятых и исторически 
сложившихся правил и норм, порядка и образа 
действий, соблюдающихся в силу прочно уста-
новившихся традиций; стереотипного способа 
поведения и т. д. 
Проанализирована специфика праздника, те-
снейшим образом связанная с архетипической 
потребностью в существовании, его амбива-
лентностью, демократичностью, календарным 
характером, массовостью, зрелищностью.
Исследовано функциональное значение празд-
ника. Показана роль праздников в формирова-
нии общих переживаний у акторов социальных 
групп, возникающих в ходе взаимодействия, ко-
торые, в свою очередь, усиливают индивидуаль-
ные переживания участников и направляют их 
в общее русло, побуждая к совместному актив-
ному участию в жизни общества. 
В ракурсе классификации советского праздника 
в работе выделены следующие позиции: обще-
государственные и революционные, трудовые, 
традиционные календарно-бытовые, семейно-
общественные праздники и т. д.
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Рассмотрена структура советского праздника 
и его основные элементы, включая идею и со-
бытие, моральное и психологическое содержа-
ние, социальную память, принципы организации 
и средства идейного и художественного выра-
жения.
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С
ветские праздники, ритуалы 
и обряды играют немаловажную 
роль в поддержании традиций, 
укреплении стабильности, уси-
лении единения и уверенности 
в будущем общества. Они столь 

же необходимы для нормального функциони-
рования социальной жизни, как продукты пи-
тания — для поддержания физической жизни. 
Подобно религиозным праздникам, являю-
щимся напоминанием и символическим повто-
рением священной истории, светские празд-
ники освящают гражданскую историю народа 
и государства, наполненную мифологическим 
содержанием. «Повторяя мифы, восстанавли-
вая во всей целостности забытое время… чело-
век становится “соучастником” упоминаемых 
событий из жизни современников, богов или 
героев. …“Проживая” мифы, мы выходим из 
времени хронологического, светского и всту-
паем в пределы… времени сакрального, однов-
ременно исходного, первоначального и в то же 
время бесконечно повторяющегося» [1, с. 28]. 
Цикличное повторение светских праздников 
придает тем самым уверенность в вечности 
гражданского мироустройства. 

И в то же время праздники и гражданские 
ритуалы выступают зачастую в качестве эле-
ментов «гражданской религии» (Ж.-Ж. Руссо). 
Здесь государство и общество предстают перед 
человеком определенной средой, которая дейст-
вует на него с механической силой принудитель-

ного характера. Она выступает не как зависи-
мость субъективно-психических сил различных 
конкретных людей, а как действие некой объек-
тивной сверхчеловеческой реальности и воли, 
властвующей над людьми. Такого рода взаимо-
отношения личности и государства, личности 
и общества сродни взаимоотношению человека 
и Бога: «Не случайно, — отмечал С.Л. Франк, — 
всегда и везде — сознательно или бессознатель-
но, в согласии ли с умышленной волей людей 
или вопреки ей — общество в своей основе но-
сит сакральный, священный характер, социаль-
ное единство в его живой глубине ощущается 
как святыня, как выражение сверхчеловечески-
божественного начала человеческой жизни и, 
с другой стороны, религиозная жизнь есть пер-
вичная социально объединяющая сила, непо-
средственно связанная со сверхиндивидуальным 
единством “мы”» [1, с. 90]. 

Иными словами, государство и общество — 
это сверхличные субстанции, которые так же, 
как и религия, сакральным образом воздей-
ствуют на человека. Но это не чисто религи-
озное, а псевдорелигиозное (квазирелигиоз-
ное) воздействие. Оно формирует человека 
посредством «внешней общественности» при 
помощи «положительного права». Государство 
в данном случае выступает как псевдоцерковь, 
где есть свое единство святынь: государствен-
ные символы (флаг, герб), обряды, праздники, 
культ героев и особо почитаемых мест и т. д.: 
«И современное государство в культе знаме-
ни и других символов государственного един-
ства, в патриотизме, переживаемом всегда не 
как просто человеческое чувство любви к ро-
дине, а как служение святыне родины, имеет 
свою живую основу в единстве веры» [1, с. 94]. 
Большое значение в этом случае имеют госу-
дарственные святыни, вокруг которых объеди-
няются члены общества. Служение государству 
в таком случае становится почетной обязанно-
стью его граждан. 

Схожую позицию высказывал совре-
менный исследователь данного феномена 
Л.Н. Митрохин, только вместо понятия «гра-
жданская религия» он использовал словосоче-
тание национальная мифология [2]. С его точки 
зрения, национальная мифология представ-
ляет собой единую систему сакральных обра-
зов, знаков, символов, ценностей, утопиче-
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ских «проектов» и сокровенных идеалов. При 
этом она не конфессиональна в строгом смы-
сле этого слова. Цельность и завершенность 
ей придают естественные человеческие чув-
ства: любовь, благоговение, гордость, досто-
инство. Национальная мифология включа-
ет, помимо перечисленного, и свои ритуалы: 
определенные нормы, стереотипы деятельнос-
ти, праздники, обряды, карнавалы, в которых 
символически реализуются и воспроизводятся 
в массовом сознании мифологические образы 
и ценности. «На первом плане здесь выраже-
ние священно-трепетного чувства патриотиз-
ма, осознание его объединяющей силы, а вовсе 
не стремление при помощи магических дейст-
вий обеспечить помощь сверхъестественных, 
потусторонних сил. И, пожалуй, в этом заклю-
чается главное (хотя и не всегда четкое) раз-
личие между мифологией и религией, между 
национальным и религиозным ритуалом», — 
делает вывод Митрохин [2, с. 132].

Такого рода интегрирующие и стаби-
лизирующие основы общества заложены 
в его социальных институтах, в частности 
в праздниках. Они способствуют успешному 
функционированию, укреплению стабильно-
сти и усилению единства общества; закрепля-
ют за индивидуумом чувство гражданствен-
ности, гордости за свой народ и свою родину. 
Поэтому изучение советского прошлого, бога-
того на праздничные события, в значительной 
степени способствует пониманию сущности 
и значения праздника как важнейшего инсти-
тута успешного функционирования общества. 
Актуальную значимость работы определяет 
в известной степени дефицит по отношению 
к советскому периоду истории празднично-
ритуального содержания в современном рос-
сийском обществе, наличие которого не спо-
собствует его разумному функционированию 
и существованию. Особенно это относится 
к некоторым российским праздникам, значе-
ние которых плохо понимается населением 
страны. Их может постичь такая же участь, 
как и многие советские праздники, ибо, как 
справедливо замечает О.Л. Орлов, «отречение 
от праздников, утрата интереса к ним служит 
утрате интереса к лежащим в их основе ценно-
стям; тогда они зачастую лишь декларируют-
ся, но не практикуются» [3, с. 34]. 

ЭТИМОЛОГИЯ ПРАЗДНИКА
Праздновать, с точки зрения В. Даля, не де-

лать, не работать, отдыхать; день памяти ко-
го-либо, чего-либо // провожать такой день 
торжественно.

Празднество: пиршество, торжество, празд-
нование чего-либо обрядами, пирами; почет 
событию или воспоминание о нем. Празднич-
ная одежда, убор. 

Праздничный пир. 
Праздничать: гулять, отдыхать, ничего не 

делать [4]. 
У С.И. Ожегова праздник: 
1. День торжества, установленный в честь 

или память какого-нибудь выдающегося собы-
тия. 

2. Выходной, нерабочий день. 
3. День, особо отмеченный обычаем или цер-

ковью. 
4. День радости и торжества по поводу че-

го-нибудь. 
5. День игр, развлечений.
6. Праздничное настроение. Праздничный 

наряд [5].
В православной литературе праздник вы-

ступает в значении торжественного собрания, 
торжества. В церкви так называются дни, по-
священные воспоминанию какого-либо знаме-
нательного для церкви события и отличенные 
от обыкновенных дней особенным богослуже-
нием, в котором вспоминаются события и про-
славляются «виновники» оного:

Празднество: попечение, промышление. 
Праздновать: отдых, отдохновение [6].
Под гражданским (политическим) праздни-

ком современная культурология понимает ком-
плексную систему мероприятий массово-зре-
лищного характера, основной задачей которой 
является явное или скрытое воплощение идеа-
лов или ценностей, провозглашенных господ-
ствующим общественным аппаратом власти; 
элемент воспитания политической культуры 
граждан; особое специализированное средст-
во идеологического воздействия на общество 
[7, с. 16].

В более узком значении праздник (празд-
нество) — это день (или несколько дней) тор-
жества, веселья, установленный в память ка-
кого-нибудь выдающегося исторического, 
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государственного, трудового, гражданского со-
бытия или случая, в честь народа, профессии, 
знатного человека и т. д. [8, с. 14]. 

СПЕЦИФИКА ПРАЗДНИКА

Архетипическая потребность в его су-
ществовании. «Праздники являются той 
существенной духовно-практической де-
терминантой поведения личности, которая 
способствует становлению, а в перспективе — 
развитию самосознания личности, удовлетво-
ряющего и коллективные, и индивидуальные 
потребности, обеспечивающего всестороннее 
развитие личности, формирование ее идеалов, 
ценностей, ориентаций», — справедливо отме-
чала М.Я. Задорожная [9, с. 52]. 

Во-первых, многие традиционные праздни-
ки являются подтверждением того факта, что 
человек не может быть постоянно серьезен: 
в нем живет неистребимое желание веселить-
ся, развлекаться, т. е. полностью освободиться 
от жизненной ответственности. Поэтому мас-
совые праздничные действа осуществлялись на 
основе радости и смеха. «Потребность в празд-
никах присуща человечеству с самых ранних 
времен, — пишут современные исследователи 
этого феномена. — Homo Sapiens, по всей види-
мости, был одновременно и Homo Ludens — че-
ловеком играющим, и Homo Feriens — челове-
ком празднующим. Эти три феномена в полной 
мере отражают особенности человеческой при-
роды и способы антропологического взаимо-
действия с окружающим миром» [10, с. 125].

Во-вторых, смех — это не только элемент 
развлечения и увеселения. Аристотель писал 
о смехе как о даре Бога, который непосред-
ственно связан с властью индивида над всем 
миром и с наличием у него разума: «Из всех 
живых существ только человеку свойственен 
смех». Человек, по мнению мыслителя, стано-
вится таковым с того момента, когда начина-
ет смеяться.

И, наконец, в-третьих, смех есть катего-
рия социальная. «Смех имеет в себе нечто ре-
волюционное» (А.И. Герцен). Благодаря ему 
ниспровергаются тираны и харизматы, доселе 
державшие народ или социальную группу в со-
стоянии «нуминозного» (Р. Отто) «пленения» 

или дурмана. Смех нивелирует и ниспроверга-
ет харизму.

Амбивалентность праздника. Еще сред-
невековые праздники (площадные карнавалы 
романо-германских городов, выступление ско-
морохов на ярмарках и др.) противопоставля-
ли себя официальной культуре и церкви. Люди 
во время празднеств освобождались от рели-
гиозной серьезности, аскетизма, догматизма, 
церковного благоговения, «страха божьего». 
Более того, большинство сюжетов праздников 
того времени являлись пародиями на церков-
ный культ. Иллюстрацией этому служит сред-
невековый «праздник осла», посвященный бег-
ству на осле Девы Марии с младенцем Иисусом 
в Египет. Однако вопреки ожиданиям в центре 
действа находились не Мария и Иисус, а имен-
но осел, которому были посвящены так назы-
ваемые ослиные мессии, где вместо «аминь» 
произносились звуки, подражающие ослино-
му крику. «На многих народных празднест-
вах, — писали советские исследователи твор-
чества М.М. Бахтина, — происходило шуточное 
перемещение иерархического верха вниз: шута 
объявляли королем, на праздниках дураков из-
бирали шутовского аббата, епископа, архиепи-
скопа, а нередко даже шутовского папу. В это 
время почти каждый церковный праздник имел 
свою, народно-смеховую, площадную сторону. 
Так, например, храмовые праздники сопрово-
ждались шумными ярмарками и множеством 
смехотворных и увеселительных площадных 
действий с участием шутов, королей, дураков, 
великанов, карликов, “ученых зверей” и т. д.» 
[Цит. по: 8, с. 115—116]. Схожие сюжеты амби-
валентного содержания можно было отметить 
и в советских праздниках, где полной проти-
воположностью положительным героям со-
циалистической действительности выступали 
негативные персонажи ряженых попов и бур-
жуев-империалистов.

Амбивалентность праздника выражается 
также в противопоставлении таких естествен-
ных для человека эмоциональных проявлений, 
как смех — серьезность, радость — страх и т. п. 
Так, в Средние века христианская церковь осу-
ждала веселье и смех в противовес традиции 
аскетизма и воздержания от публичного вы-
ражения чувств. Многие известные отцы цер-
кви в своих трактатах неоднократно заявля-

Сторчак В.М., Огородникова О.А. Феномен советского праздника /с. 96–108/



100  /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

ли, что смех и юмор есть плод дьявольского 
искушения человека; что истинному христиа-
нину подобает лишь постоянная серьезность, 
скорбь и размышление о своих грехах. «Се-
рьезность в классовой культуре официальна, 
авторитарна, — утверждал, экстраполируя смех 
на политическую тему, М.М. Бахтин, — соче-
тается с насилием, запретами, ограничениями. 
В такой серьезности всегда есть элемент стра-
ха и устрашения... Смех, напротив, предполагал 
преодоление страха. Не существует запретов 
и ограничений, созданных смехом. Власть, на-
силие, авторитет никогда не говорят на языке 
смеха. Настоящий смех — универсальный и ам-
бивалентный — вовсе не отрицает серьезности. 
Наоборот, он очищает ее от догматизма, око-
стенелости… от фанатизма и категоричности, 
от элементов страха или устрашения, от ди-
дактизма, от наивности и иллюзий, от дурной 
одноплановости и однозначности, от глупой 
истошности. Смех не дает серьезности застыть 
и оторваться от незавершимой целостности бы-
тия» [Цит. по: 8, с. 117—118].

Демократичность праздника. В нем за-
частую отсутствует нарочитая условность, со-
стояние господства и подчинения, подчерки-
вание социальной стратификации. В момент 
празднества происходит единение вождей 
и народа. В отличие от строгой последова-
тельности и серьезности обрядово-ритуаль-
ного действа праздник предполагает эмо-
циональную раскрепощенность, которая 
в психоэмоциональном смысле дает значи-
тельно больший эффект катарсического вли-
яния на участвующего в праздничном дейст-
ве, нежели обряд.

Праздник на время освобождает сознание 
людей от власти официального мировоззре-
ния, церковной или государственной пропа-
ганды, дает возможность взглянуть на мир по-
новому, без страха и благоговения. Во время 
народного праздника, отмечал М.М. Бахтин, 
люди временно вступали в социально-утопи-
ческий мир абсолютного равенства и свободы, 
в «утопическое царство всеобщности, свобо-
ды, равенства и изобилия» [Цит. по: 8, с. 113—
114]. Во время праздника не имели значе-
ния иерархические отношения, привилегии 
и большинство норм обычной, т. е. внепразд-
ной жизни. Согласно И.В. Гете, каждый участ-

ник карнавала, как бы важен и серьезен он ни 
был в жизни, позволял себе всякое шутовство: 
«...Тут нет блестящей процессии, при прибли-
жении которой народ должен молиться и изу-
мляться; здесь только подается знак, что вся-
кий может дурачиться ... сколько хочет» [Цит. 
по: 8, с. 115].

Календарный характер праздника. 
Он связан с временами года, сезонами, трудо-
вой жизнью общества. Календарные праздни-
ки являются «перерывами» в бесконечном те-
чении времени. «Каждый из них становится 
символом новой жизни, ее обновления, омо-
ложения, временем, в котором соединяется 
прошлое, настоящее и “идеальное” будущее» 
[11, с. 21].

Зрелищность, т. е. красочное, яркое, 
эстетически насыщенное действо праздни-
ка (массовые шествия, манифестации и де-
монстрации, карнавалы, ярмарки, гуляния). 
Другими словами, празднику, по мнению 
Д.М. Генкина, присуща театрализация, дра-
матургическая обработка жизненного мате-
риала и игра как ведущие формы организа-
ции праздника [12]. 

Массовость участвующих в празднике, где 
каждый является одновременно и исполните-
лем, и зрителем — на празднике нет гостей; все 
и зрители, и участники, и хозяева.

Событийность праздника, который свя-
зан с важными памятными событиями в жизни 
общества, коллектива, семьи, личности.

Характерные признаки праздника: 
праздничные время, настроение, общение, по-
ведение, состояние и т. д. Выплеск эмоций вме-
сте с обязательным для праздника весельем, 
шутками и смехом — характерная черта дан-
ного действа.

В отличие от обряда, в ряде случаев непов-
торимого для человека, над которым произво-
дится ритуальное действие, праздник — тради-
ционно повторяющееся событие. Праздник, 
особенно массовый, является видом «эксплуа-
тации» того, что привычно и понятно, в про-
тивном случае он не будет в должной мере 
восприниматься. Его влияние обеспечивает-
ся всякий раз повторением коллективных дей-
ствий: «Очень часто бывает так, — писал по 
этому поводу Д.М. Угринович, — что возоб-
новление привычных человеку впечатлений, 
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образов и ассоциаций делает его переживания 
при этом особенно глубокими и интенсивны-
ми» [13, с. 39].

С древности основные праздники приуро-
чивались к циклам природы; к началу и концу 
сельскохозяйственных работ (весна — первая 
пахота, осень — сбор урожая и т. д.), которые 
всегда сопровождались праздничными обряда-
ми; к ежеквартальной смене светового времени 
года (день зимнего и летнего солнцеворота, день 
весеннего и осеннего равноденствия и т. д.), ко-
торые также сопровождались празднично-об-
рядовыми действами. Впоследствии сезонный 
аспект ритуалов, приобщенных к силам при-
роды, был заменен на повторяющиеся события 
благодарности Богу за его спасительные деяния 
в истории [14, с. 51—52]. В советское время по-
вторяющаяся событийность истории приобрела 
свой специфический образ благодарности поко-
лению революционного прошлого и т. п.

Радостное эмоциональное пережива-
ние праздника, особое праздничное настро-
ение. Его суть отражена в следующих строках 
В.В. Маяковского:

Под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.

Чем ярче и красочнее действие праздни-
ка, тем больше его эмоциональное воздейст-
вие на окружающих, тем быстрее совершается 
процесс вытеснения старой культуры и идео-
логии новой. Праздник должен удовлетворять 
психологические потребности людей в ярких 
зрелищах, в театрально приподнятых торжест-
венных церемониях. Там, где эти ожидания не 
оправдываются, возникает потребность в но-
вой форме отражения чувственно-эмоциональ-
ной составляющей человека, которая, в свою 
очередь, может и не уместиться в прокрусто-
вом ложе прошлого культурно-идеологическо-
го содержания.

ФУНКЦИИ ПРАЗДНИКА
Мировоззренчески-транслирующая 

функция. Одна из потребностей общества 
заключается в передаче накопленного опыта 
(практической и познавательной деятельнос-
ти) из поколения в поколение, которая назы-
вается по-разному — «коллективная память», 
«историческая память», «менталитет», «кол-
лективное сознание» и т. п. Смысл этих поня-
тий заключается в том, что в процессе деятель-
ности общества складывается особый, внешний 
по отношению к памяти индивида механизм 
сохранения и передачи информации во вре-
мени и пространстве. Накопленный опыт яв-
ляется базисом для формирования созна-
ния человека и общественного самосознания. 
Праздники и обряды — одна из форм проявле-
ния социальной памяти людей, которая высту-
пает как важный мировоззренческий элемент 
праздника [9, с. 66—67]. Социальную память, 
по мнению Я.К. Ребане, можно определить, как 
«своеобразное хранилище результатов практи-
ческой и познавательной деятельности, высту-
пающих в информационном отношении бази-
сом формирования сознания каждого человека, 
а также базисом функционирования и развития 
индивидуального и общественного сознания» 
[Цит. по: 15, с. 12]. 

Другими словами, аккумулируя социаль-
ный опыт в сфере культуры, праздники, как 
обряды и традиции, являются одной из форм 
передачи культуры. «С одной стороны, они вы-
ступают как форма сохранения и развития ду-
ховной культуры, а с другой — как способ, ме-
ханизм передачи, преемственности культуры» 
[16, с. 165—166].

Способ передачи мировоззренчески 
оформленной идеи события. Абстрактная 
идея воспринимается людьми с большим тру-
дом, и чтобы она овладела ими, нужен опре-
деленный способ трансляции идеи в массо-
вое сознание. Так, в праздновании Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в СССР была заложена идея свободы, кото-
рая в реальности осуществилась благодаря ре-
волюции, солидарности с другими странами. 
В основе трудовых праздников — идея воз-
величивания работающего человека, раскры-
вающая и утверждающая социальную зна-

Сторчак В.М., Огородникова О.А. Феномен советского праздника /с. 96–108/



102  /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

чимость труда на благо социалистического 
общества и т. д.

Способ выражения социальной потреб-
ности индивида. Праздник всегда связан с пе-
реломными, этапными моментами в жизни 
природы, общества, человека. Именно эти мо-
менты и создают специфическую праздность. 
Чем значительнее событие, лежащее в основе 
праздника, тем сильнее желание человека ощу-
тить свою причастность к нему, объединить 
свои чувства с чувствами других людей, удов-
летворяя тем самым потребность в коллектив-
ных переживаниях. «Любому человеку не без-
различно отношение к нему окружающих как 
к носителю того или иного социального стату-
са, особенно во время вступления в новый ста-
тус... Переживания человека, вызванные этим 
событием, требует выхода, “поддержки”, сопе-
реживания как раз в широком, коллективном 
кругу» [17, с. 206]. Ощущение личной причаст-
ности к событию, к отмечающей этой событие 
общности есть побудительный смысл к дейст-
вию вместе со всеми, с массой. Это ощущение, 
в свою очередь, порождает у человека потреб-
ность в широком социальном общении, кото-
рое основано на сопричастности к празднику 
и представляет собой вид праздничного дей-
ствия [18, с. 189]. Все это способствует появ-
лению чувства оптимизма, радости и веселья 
в противовес безучастному и безразличному 
отношению к действительности.

Терапевтическая функция. Праздники — 
это, как правило, своеобразные театрализо-
ванные представления, оказывающие сильное 
психологическое воздействие. «Богослуже-
ние, — писала Н.К. Крупская, — воздействует 
на чувства, дает яркие эмоциональные пережи-
вания. Наиболее влиятельная религия — като-
лическая — особенно заботится о воздействии 
на чувства: церковное благолепие, цветы, укра-
шения, хоровое пение, музыка — все направ-
лено на то, чтобы связать религию с возбужде-
нием чувств. Тот же смысл имеет украшение 
православных церквей, благостное церковное 
пение, колокольный звон и т. д.» [19, с. 101]. 

Светские и религиозные праздники вы-
полняют функцию достижения определенного 
эмоционального удовлетворения в момент все-
общего возбуждения, близкого к катарсису, при 
котором освобождается масса нерастраченной 

или потенциально опасной для личности и в 
конечном счете для общества негативной пси-
хической энергии. Недаром А.В. Луначарский 
называл народный смех «великим санитаром». 
Эта направленная активность подтачивает сба-
лансированность общего морального состо-
яния человека, разрушает его психическую 
целостность. Праздник в этом смысле способст-
вует нивелированию этого дисбаланса, приво-
дит чувства в состояние гармонии. В светском 
(как и в религиозном) праздничном действе 
для этого используются различные приемы 
и средства. 

В то же время коллективные ритуалы под-
нимают гражданина над рутиной повседневной 
жизни. Они придают ему особую остроту вос-
приятия и влияния, приобщая подспудно к че-
му-то большему, чем он сам, — источнику зна-
чимости и могущества, которая имеет над ним 
власть. 

Сила и действенность праздника в значи-
тельной мере состоит в том, насколько он со-
действует коллективному заражению соот-
ветствующими чувствами и настроениями, 
создает нравственно-психологическую ат-
мосферу единства, особое настроение торже-
ства, радости, оптимизма, которое вызывает-
ся коллективными эмоциями, возникающими 
в праздничном общении, формирующими со-
циальные чувства и рождающими заряд по-
зитивной энергии. Стержнем праздника вы-
ступает ощущение каждым сопричастности 
к событию и сплоченности людей, которое 
стимулирует праздничное общение как много-
значную деятельность, вызывающую особый 
эмоциональный настрой. Поэтому праздник 
предполагает настроение радости и веселья, 
эмоционального переживания, которое вызы-
вается слиянием общего и личного, единени-
ем каждого человека с торжествующим наро-
дом [9, с. 69—70].

Согласно А.И. Пигалеву, праздник должен 
быть, во-первых, прочувствован с избыточной 
эмоциональностью; во-вторых, это состояние 
необходимо проживать коллективно и боль-
шей частью общества. Эмоциональное напря-
жение вызывает желание постоянного возврата 
к событию, т. е. коллективному переживанию: 
«Именно тогда мы получаем право говорить, 
что праздник соединяет, исцеляет, то есть де-
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лает “целой” раздираемую конфликтами чело-
веческую общность» [Цит. по: 7, с. 11].

Легитимирующая функция. Многие зна-
чительные  для молодых людей мероприятия 
(получение паспорта, принятие в октябрята, пи-
онеры и комсомол, посвящение в рабочие или 
колхозники и т. п.) являлись не просто важной 
вехой в жизни советского человека, но и празд-
ничными событиями. Они выступали коллек-
тивно санкционированной формой выражения 
и признания человека полноправным чле-
ном общества, коллектива, организации и т. д.

Функция сопричастности к священно-
му, к социально-политическим преобразовани-
ям общества: «Через праздники советские люди 
приобщаются к революционным, трудовым 
и ратным делам советского народа, становятся 
“соучастниками” выдающихся событий» [9, с. 65].

Функция идентификации личности 
(расовых, национальных, родовых, конфесси-
ональных, социальных, возрастных и других 
различий) выражается через бинарные пары: 
«мы — они», «свои — чужие», «родное — ино-
родное», «наши — не наши», «друзья — враги» 
и т. п. Антропологами доказано, что личные 
и групповые отношения между первобытны-
ми людьми определялись инстинктивными 
побуждениями: чужак был угрозой или «ди-
чью» [20, с. 8]. Впоследствии образ «другого», 
«чужого» (языка, культуры, вероисповедания 
и т. п.) стал играть сплачивающую роль в одно-
родной культуре в противовес инородной. Все 
непонятное и чужеродное отторгалось: «Где-то 
в глубинах национального самосознания, — от-
мечал Г.С. Кнабе, — живет очень древний ар-
хетип деления всего мира на “мы” и “они”, на 
“своих” и “не своих”» [21, с. 116]. Потребность 
же социума в интеграции собственных струк-
тур, в сплочении своих участников выступает 
как потребность личности в осознании и при-
знании ее принадлежности к данному обще-
ству, социальной и конфессиональной группе 
и т. д. Поэтому праздник «удовлетворяет пре-
жде всего потребность в собственной консоли-
дации, стабилизации внутреннего состояния, 
интеграции своих членов» [15, с. 9].

Интегративная функция праздника. 
«Народно-площадная карнавальная толпа на 
площади или на улицах, — писал М.М. Бах-
тин, — это не просто толпа. Это — народное 

целое, но организованное по-своему, по-на-
родному, вне и вопреки всем существующим 
формам насильственной социально-экономи-
ческой и политической его организации, ко-
торая на время праздника как бы отменяется» 
[Цит. по: 8, с. 114—115]. Все формы и содер-
жание праздника символизируют единство об-
щества, превращая его в некую особую мораль-
ную общность. Через содержание праздника 
раскрывается объективная потребность в раз-
витии наиболее значимых моральных качеств 
личности, осуществляется проекция общест-
венного на индивидуальное. 

Социально-политическая функция 
праздника. Праздник способствует снятию 
социально-политической напряженности в об-
ществе, негативного отношения гражданина 
к власти. «Наше современное общество не 
хуже римского осознавало важность публич-
ного увеселения и употребляет все средст-
ва для того, чтобы публика не скучала, — ут-
верждал В.А. Слепцов, — потому что мрачное 
расположение духа всегда влечет за собой не-
довольство и нарушение общественного по-
рядка. <…> Доказано, что глубина взгляда 
и сосредоточенность в низших слоях обще-
ства не приводит ни к чему хорошему», поэ-
тому власти необходимо принять энергичные 
и деятельные меры, «состоящие в том, чтобы 
приискать по возможности развлечения и для 
низшего класса общества» [Цит. по: 7, с. 142]. 
Различного рода праздники отвлекали народ 
от насущных проблем, которые стояли перед 
обществом и государством.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
I. Общегосударственные 
и революционные праздники

1. День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции — 7 ноября.

2. Международный день солидарности тру-
дящихся — 1 мая.

3. День Победы — 9 мая.
4. Международный женский день — 8 марта.
5. День образования СССР — 30 декабря.
6. День Советской Армии и Военно-Мор-

ского Флота — 23 февраля.
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7. День Советской Конституции — 7 октя-
бря.

II. Трудовые праздники 
1. Праздники по профессиям (День работ-

ников сельского хозяйства, День шахте-
ра и т. д.). 

2. Посвящение в профессию.
3. Чествование ветеранов труда.
4. Вручение первой зарплаты.
5. Проводы на пенсию.

III. Традиционные календарно-бытовые 
праздники

1. Новый год.
2. Праздник весны.
3. Летний (Ивана Купала) праздник.
4. Праздник золотой осени и др.

IV. Семейно-общественные праздники 
и обряды

1. Свадьба.
2. Чествование новорожденного.
3. Похороны.
4. Вручение паспорта гражданина Совет-

ского Союза.
5. Проводы в ряды Вооруженных Сил 

СССР.
6. Новоселье и др.

СТРУКТУРА ПРАЗДНИКА

Идея праздника. В праздновании годов-
щины Великой Октябрьской социалистической 
революции, например, заложена идея появле-
ния «новой эры» в жизни не только советско-
го народа, но и всего человечества; идея ос-
вобождения от эксплуатации и построения 
нового светлого будущего, «земного рая» на 
земле — мирового коммунистического сообще-
ства; в профессиональных праздниках — идея 
возвеличивания человека труда, его достоин-
ства и социальной значимости «освобожден-
ного от эксплуатации труда» на благо народа 
и т. д. Советские праздники были проникну-
ты идеей коллективного оптимизма, «несокру-
шимой веры» в торжество идеалов коммуниз-
ма. Их мировоззренческая основа развивалась 
в основном в двух направлениях:

во-первых, путем внедрения героических 
традиций Коммунистической партии и совет-
ского народа; праздничных торжеств в связи 

с событиями, имеющими всемирно-историче-
ское и государственное значение (международ-
ные и всесоюзные праздники, юбилеи, важные 
открытия и победы, трудовые подвиги);

во-вторых путем разработки и проведения 
традиционных мероприятий в связи с важней-
шими событиями жизни конкретного трудо-
вого коллектива; в каждом складывались свои 
традиции празднования, например Дня совет-
ской молодежи, который по своей форме на-
поминал фрагмент сотворения мира из Кни-
ги Бытия:

 первый — день встречи поколений: проис-
ходило общение молодежи с ветеранами рево-
люции, войны и труда;

 второй — день спорта: на спортивных пло-
щадках проходили различные соревнования, 
сдача норм ГТО;

 третий — день книги: устраивались книж-
ные базары, встречи с местными писателями 
и поэтами, в библиотеках проводились чита-
тельские конференции;

 четвертый — день знаний: приурочен 
к очередному выпуску учащихся вечерних об-
щеобразовательных школ рабочей молодежи, 
для которых организовывались прощальные 
торжественные вечера;

 пятый — день творчества молодежи и про-
фессионального мастерства: на всех кон-
цертных и агитационных площадках орга-
низовывались концерты художественной 
самодеятельности, а во дворцах культуры — 
итоговое представление;

 шестой — день труда: организация комсо-
мольско-молодежного субботника;

 седьмой — непосредственно День совет-
ской молодежи с массовыми концертами, со-
ревнованиями, гуляниями [22, с. 25—26].

Событие праздника, выделяющееся 
в цепи жизненных явлений, сыгравшее осо-
бую, значительную, часто — переломную роль 
в жизни страны, народа, личности. Оно несет 
в себе особый мировоззренческий потенциал 
и вызывает у людей глубокое идейно-эмоцио-
нальное переживание. «Праздник тогда станет 
подлинно массовым, когда будет посвящен со-
бытию, которое не оставит людей равнодушны-
ми, глубоко затронет их патриотические, нрав-
ственные чувства, историческое сознание» [15, 
с. 11—12].

Сторчак В.М., Огородникова О.А. Феномен советского праздника /с. 96–108/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1 /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/  105  

Важными событиями считались:
 дни рождения основоположников комму-

нистической квазирелигии (К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленина) или их видных представи-
телей (выдающихся деятелей международного 
коммунистического движения — Г. Димитрова, 
Э. Тельмана и др.);

 гражданские «святцы» (чествование героев 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
героев Советского Союза, героев Социалисти-
ческого Труда и др.);

 важные события, повлиявшие на «сакраль-
ную» историю государства (Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота, День 
международной солидарности трудящихся 
и др.);

 важные решения, принятые на съездах 
РСДРП(б) — ВКП(б) — КПСС. 

Моральное содержание праздника. 
Важным мировоззренческим компонентом 
советских праздников являлось их этическое 
содержание, исходящее из мировоззрения 
личности. Оно представляет собой единство 
убеждений, деятельности человека и обяза-
тельно включает понятие о моральных цен-
ностях, о цели и смысле жизни. Моральное 
содержание праздника — важный компонент 
в социализации личности, ее связи с общест-
вом, народом. Примером тому служит патри-
отическая составляющая праздника, высшим 
выражением которой является готовность че-
ловека встать на защиту Родины. В этой го-
товности осуществляется некий моральный 
синтез личного и общественного, когда гра-
жданин настолько проникается интересами 
государства, что они становятся его собствен-
ными. Защита Родины как гражданский долг 
превращается в личную потребность.

Советские праздники — своеобразная фор-
ма идеализации и актуализации моральных 
ценностей социализма. В живом потоке собы-
тий и фактов, в условиях роста объема инфор-
мации весьма трудно отличить главное от вто-
ростепенного. Отмечая праздники, советские 
люди приобщались к революционным, трудо-
вым и ратным делам народа, становились соу-
частниками реальных, выдающихся событий.

Социальная память праздника. Празд-
ник есть определенная форма повторения 

прошлого, воспоминания о нем. Так, христи-
анская Пасха, с одной стороны, есть воспо-
минание о Светлом Христовом Воскресении, 
с другой — событие, подтверждающее и укре-
пляющее веру во всеобщее и личное воскре-
сение после смерти с последующим пребыва-
нием в раю. Празднование Великого Октября 
также являлось радостным воспоминани-
ем о прошедшей в 1917 г. Великой Октябрь-
ской социалистической революции, открыв-
шей дорогу к коммунистическому будущему 
для всего человечества, которое поддержива-
ло веру в то, что «уже нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при коммунизме» 
(Н.С. Хрущев).

Психологическое настроение праздни-
ка. Сила и действенность праздника в значи-
тельной мере заключаются в том, насколько 
он соответствует коллективным чувствам и на-
строениям (торжество, радость, оптимизм); со-
здает морально-нравственную и психологиче-
скую атмосферу единства, взаимопонимания, 
осознания ответственности перед будущим, по-
вышения социальной зрелости личности.

Торжественность мероприятия, которая 
особенно проявлялась на праздничных демон-
страциях и манифестациях, обрядах и карнава-
лах, а также на других сопутствующих празд-
нику развлечениях. Колоссальный размах, 
например, имели послереволюционные празд-
ники, носившие весьма зрелищный характер 
и происходившие в сопровождении маршевой 
музыки духового оркестра. Сама по себе про-
цессия имела огромный социальный смысл: 
«Символический смысл демонстрации, шест-
вия... — по мнению А.И. Мазаева, — в том и со-
стоял, чтобы приблизить будущее, преодолеть 
расстояние, разделяющее сегодня и завтра. По-
этому встать... в ряды демонстрации означало 
реально встать на дорогу новой истории, выло-
миться из одного бытия и войти в другое, новое 
бытие» [Цит. по: 7, с. 99].

Праздничные демонстрации оживляли и на-
полняли особым идейным содержанием всю 
архитектуру и планировку города. Одной из 
«торжественных» точек в топонимике Киева, 
столицы УССР, ее духовным символом в тече-
ние всей советской истории была, например, 
площадь Октябрьской революции, представ-
лявшая собой завершенный в архитектур-
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ном отношении ансамбль, в центре которого 
располагался монумент в честь Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. При 
проведении праздничных торжеств сюда сте-
кались колонны демонстрантов «для отдачи 
рапорта Родине о своих достижениях» [17, 
с. 52].

Структура организации празднич-
ных торжеств предусматривала решение це-
лого ряда организационных вопросов, вклю-
чая определение места и времени проведения 
праздника, характера мероприятий; назначе-
ние ответственных исполнителей; выявление 
состава целевой аудитории и др.

Средства идейного и художественного 
выражения праздника:

 вокально-речевой элемент — представля-
ет собой патетико-поэтический текст, воссо-
здающий героические образы и черты, кото-
рыми наделяются главные и второстепенные 
персонажи обрядового действа праздника; речь 
официального лица в ритуале — это, как пра-
вило, устный юридический документ, он име-
ет строго канонизированный характер, в отли-
чие от неофициальных речей родственников, 
друзей, коллег и т. д.; важными элементами 
праздничного действия являются, например, 
торжественное обещание, присяга и другие вы-
ступления, которые обычно произносят непо-
средственные персонажи торжества;

 музыкально-вокальный элемент — вклю-
чает и различные виды ритуально-обрядового 
исполнения гимнов, посвящений, заздравных 
песен, реквиемов и т. д.;

 театрализованный элемент — состоит из 
начала и пролога, дивертисмента встречи глав-
ных героев, кульминации их прославления 
и вручения им определенных символических 
знаков и подарков, эпилога — заключения об-
рядового действия;

 празднично-обрядовая символика и атри-
бутика — почетные знаки, облачения, флаги, 
знамена, факелы, хлеб-соль, орудийные или 
ружейные залпы, барабанный бой и т. д.

Таким образом, указанные положения по-
зволяют классифицировать праздник в каче-
стве определенной формы упорядочивания 
и организации связей людей в обществе — со-
циального института, элементами которого яв-
ляются общепринятые стандарты и стереоти-

пы поведенческого опыта прошлых поколений, 
формализующие и интегрирующие коллектив-
ные взаимоотношения в социуме. 
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Abstract. The article is aimed at studying theore-
tical aspects of the concept of “holiday” in the con-
text of the category of “social institution”; presenting 
the main etymological and substantive components 
of holiday — generally accepted and historically es-
tablished rules and regulations, the order and way 
of action that are observed by virtue of well-estab-
lished traditions, stereotypical behavior, etc. 
The article analyzes the specifi cs of holiday closely 
associated with the archetypal need for its existence, 
the ambivalence of holiday, its democracy, calendar 
character, magnitude, and entertainment. 
The authors study the functional signifi cance of ho-
liday. They demonstrate the role of holidays in sha-
ping common experiences among actors of the so-

cial groups arising in the course of interaction, which 
in turn reinforce the individual experiences of parti-
cipants and send them in a common direction, encou-
raging joint active participation in the life of society. 
In terms of classifi cation of Soviet holiday, the article 
identifi es the following positions: national and revo-
lutionary holidays, labor ones, traditional calendar-
household ones, family-public ones, etc.
The article considers the structure of Soviet holiday 
and its main elements, including the idea and event, 
moral and psychological content, social memory, 
principles of organization, and means of ideological 
and artistic expression. 
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