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ФилосоФия культуры

Праздничное явление: 
Потребности и функции 

и.н. лаврикова

Аннотация. Глубинное постижение сути социокультурного явления невозможно, если не представлять, реализа-
ции каких человеческих потребностей оно способствует. Разрешение данного вопроса применительно к институту 
празднования, даёт возможность определиться в разнообразии исполняемых им функций. Показательно, что сфера 
эстетического, будучи умело включённой в такой культурный институт как праздник, выполняет не только пред-
назначенные ей функции (дарование наслаждения, воспитание вкуса и пр.), но скрыто или явно способствует форми-
рованию политической культуры и навязыванию идеологических стандартов. Использовались общенаучные мето-
ды: типологический и текстологический; для выявления функций праздника как института культуры – системный 
подход. На основании ключевых функций праздника выработаны положения для систематизации авторских концеп-
ций праздника;– в результате исследования функций праздника были раскрыты: 1) факторы, способствующие реа-
лизации коммуникативной функции праздника и политического праздника; 2) особая функция политического празд-
ника, на основании которой диагностируются основные задачи устроителей политического праздника.
Ключевые слова: воспитание, идеология, коммуникация, культура, сфера эстетического, политика, потреб-
ности, природа праздника, сознание, функции.
Review. According to the author of the article, it is impossible to obtain a complete understanding of the essence of a socio-
cultural phenomenon without answering the question about what needs this or that phenomenon satisfies. The solution of 
that issue with reference to the institution of celebration would allow to define all kinds of functions performed thereby.  It is 
quite obvious that the aesthetic sphere, being successfully included in such a cultural institution as celebration, does not only 
perform direct functions (enjoyment, education of taste, etc.) but also directly or indirectly contribute to the development of the 
political culture and impose ideological standards. In her research Lavrikova has ued the general scientific methods including 
typological and textual methods and systems approach for defining functions of celebration as a cultural institution. Based on 
the analysis of the key functions of celebration, the author establishes the main provisions to systematize concepts of celebra-
tion offered by different authors. As a result of studying functions of celebration, the author have defined 1) factors contribut-
ing to the implementation of the communicative function of a holiday as well as a political holiday, and 2) a special function of 
a political holiday based on which the author describes the main targets and tasks for a political holiday facilitator. 
Keywords: nature of a holiday, needs, politics, aesthetic sphere, culture, communication, ideology, up-bringing, con-
sciousness, functions.

которая на сегодняшнии�  день причислена к разря-
ду классических. Согласно даннои�  модели участие 
в празднике позволяет человеку максимально: 
1) реализовать его потребность в принадлежности 
или причастности (иначе, социальные потребно-
сти) к чему или кому-либо; 2) создае�т условия для 
проживания чувства принятия тебя другими или 
чувства социального взаимодеи� ствия, привязан-
ности и поддержки.

По мнению А.В. Бенифанда, «… существует си-
стема потребностеи�  в празднике. Конечно, непро-
сто выявить все потребности, которые удовлет-
воряются праздниками, так как их число весьма 

Глубинное постижение сути социокультур-
ного явления невозможно, если не пред-
ставлять, реализации каких человеческих 
потребностеи�  оно способствует. Разреше-

ние данного вопроса применительно к институту 
празднования, дает возможность определиться в 
разнообразии исполняемых им функции� .

Из аналитического разнообразия представле-
нии�  о потребностях, имеющихся в арсенале челове-
ка, воспользуемся известнои�  моделью А. Маслоу1, 

1 Маслоу А.Г. Мотивация и личность / Пер. с англ. А.М. Татлы-
баевой; вступ. ст. Н.Н. Акулиной. СПб.: Евразия, 1999. С. 77-90.
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с искусством, в художественнои�  самодеятельности, 
в самовыражении, в нравственнои�  ориентации, в 
нормах, в нравственных традициях, в добре, долге, 
чести, совести, справедливости, уважении и само-
уважении и многие другие.

Представляется важным выделить коммуни-
кативные потребности, а именно: в передаче со-
циального опыта; потребность в общении – массо-
вом, межличностном и групповом; потребность в 
коллективном переживании.

Деи� ствительно, если праздник организовать 
удается, то его участники ощущают себя настолько 
органично в ситуации общего празднования, что 
дают почти синхронное реагирование на происхо-
дящее деи� ствие и информацию, которая им пред-
лагается. Эта общность предполагает единство 
общечеловеческих признаков и охватывает любую 
совокупность индивидов, способных к общению 
друг с другом.

Часть потребностеи�  в группу так называемых 
организационных потребностеи� : они важны для 
любого общества и при любом его политическом 
устрои� стве. Удовлетворять их архиважно в усло-
виях любого общества, поскольку праздники ста-
новятся агентами социализации, сплачивающими 
людеи� , способствующими формированию единого 
коллектива. Все�  это помогает формировать чув-
ство личнои�  социальнои�  принадлежности, готов-
ность и искреннее желание участвовать в делах 
общественного гражданского большинства.

Воспитательные потребности актуализирова-
ны в любои�  время и в любои�  политическои�  систе-
ме, поэтому их нельзя сбрасывать со счетов: празд-
ники – это, прежде всего, система воспитательная 
и педагогическая.

В иерархии праздничных потребностеи�  не 
последнюю (уточним, даже особую) роль играют 
творческие потребности. Эта важнеи� шая соци-
альная потребность пронизывает весь комплекс 
потребностеи� , удовлетворяемых праздниками. 
Она способствует развитию других потребно-
стеи� . В любом социуме с помощью праздников 
удовлетворяются потребности самого широкого 
диапазона – социальное и духовное творчество, 
самодеятельность, самовыражение. В конечном 
счете, все вышеперечисленное характеризует 
любое общество.

«… Выделение тех или иных потребностеи�  в 
чистом виде, – уточняет И.В. Бестужев-Лада, – до-
вольно условно. Кроме того, удовлетворение однои�  
потребности сопряжено с необходимостью удов-

значительно, но при наличии определе�ннои�  клас-
сификации данная задача выполнима»2. Условно 
разбивая социальные потребности на группы3, 
А.В. Бенифанд утверждает, что в одну из них вои� -
дут потребности в праздничном отдыхе, а именно: 
психофизиологические; в коллективнои�  добыче и 
приготовлении пищи (в условиях первобытнои�  об-
щины); в коллективном застолье, которые могут 
быть рассмотрены и как коммуникативные и пр.

Разумеется, не все потребности из этого дале-
ко не полного списка переходили из одного типа 
общественно-экономических отношении�  в другои� . 
Так, некоторые естественно-физиологические по-
требности в коллективных половых актах были 
санкционированы обществом лишь в некоторые 
периоды.

Исключительное место в иерархии потребно-
стеи�  занимают игровые, которые включают в себя: 
потребности участия в праздничных состязаниях, 
турнирах, игрищах (переплетаются со многими 
другими потребностями, в чистом виде выделить 
их довольно трудно); различные эмоционально-
психологические потребности4.

Важную, возможно, и ключевую группу поли-
тического праздника составляют идеологические 
потребности (возникшие с появлением социаль-
нои�  организации, они функционируют на протяже-
нии истории всякого государства).

Большое значение имеют мировоззренче-
ские потребности (удовлетворяются в праздниках 
активно). Появившись в доклассовом обществе, 
они способствовали формированию принципов, 
взглядов и убеждении�  людеи� . В классовом обще-
стве мировоззренческая потребность становится 
следствием идеологических потребностеи�  и носит 
классовыи�  характер. Праздники удовлетворяют 
потребности в религиозном или атеистическом 
мировоззрении.

Нравственные и художественно-эстетические 
потребности, возникнув на раннеи�  стадии соци-
альных отношении� , то есть в первобытнообщин-
нои�  среде, в классовом обществе они стали допол-
няться идеологическои�  нагруженностью. К ним 
можно отнести: потребности: в наслаждении пре-
красным, в художественном творчестве, в общении 

2 Бенифанд А.В. Праздник, сущность, история, современ-
ность. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. С. 26-29.
3 Там же.
4 Уточним: в радости, горе, печали, в необычном и т.п.
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ифику ключевои�  социальнои�  функции празд-
ника – функции активного отдыха (I)7, которая 
тесно переплетена с другими важнеи� шими функ-
циями праздника: идеологическои�  (II), коммуни-
кативнои�  (III), организационнои�  (IV), воспитатель-
нои�  (V), условно подразумевая в неи�  этическое и 
эстетическое.

На данном этапе исследовании�  возьмем дан-
ныи�  перечень функции�  за основу, а, далее, по воз-
можности, попытаемся его обогатить. В свою оче-
редь, подобная процедура позволит более глубоко 
понять природу праздничного явления. Заметим, 
что попытка проанализировать функции праздни-
ка предпринималась различными авторами, поэто-
му далее предлагается некоторая систематизация 
авторских интерпретации�  праздника с точки зре-
ния основных функции� , им исполняемых. Порядок 
систематизации был определен в соответствии с 
вышепредложенным перечнем важнеи� ших функ-
ции�  праздника, заметим, что в этом перечне под 
номером I определена функция активного отдыха. 
Сразу оговоримся, что в силу теснои�  взаимосвя-
зи выявленных функции� , авторскии�  выбор будем 
причислять по первои�  указаннои�  функции, в скоб-
ках же будем указывать нумерацию функции�  важ-
ных, но, по мнению автора, второстепенных.

Итак, по порядку:
–  В. Эберхард рассмотрел идеологическую функ-

цию (II) праздника, его политическии�  харак-
тер8;

–  С. Лаптева выделила социально-эстетические 
(соответственно III-я и V-я) функции праздника9;

–  X. Кокс смоделировал функции психофизиоло-
гическую (III), игровую (IV) и творческую (как 
воспитание вкуса, условно V-я);

–  согласно А.И. Мазаеву, праздник, прежде всего, 
регулирует общественные отношения (III), а 
также служит средством формирования эсте-
тических стандартов (V) и идеологических 
ценностеи�  (II);

7 Энгельс Ф. Рейнские празднества // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 1-е изд. Т. 2. С. 226-228.
8 Bollnow O.F. Neue Geborgenheit. Das Problem einer 
Überwindung des Existentialismus. Stuttgart, 1960; Cox H.G. 
Feast of fools. A theological essay on festiviti and fantasy. Harvard 
univ. press, 1969; Кerenуi La Religion autique. Sess Lignes 
fondamentales. Geneva, 1957.
9 Лаптева Л.С. Социально-эстетическая природа и функ-
ции массового праздника: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. 
М., 1975.

летворения ряда других»5. Можно говорить лишь 
о неравнозначности тех или иных потребностеи�  
в различных социально-экономических условиях, 
непосредственно влияющих на формирование ха-
рактера и содержания комплекснои�  потребности 
в празднике, которая, в свою очередь, побуждает 
к деятельности, направленнои�  на ее�  удовлетворе-
ние, т.е. на создание самого праздника.

Примем диапазон потребностеи� , удовлетворя-
емых праздником, более или менее определе�нным. 
Теперь представляется целесообразным ознако-
миться с его функциями, при этом необходимо за-
метить, что до сих пор нет работ, в которых было 
бы предпринято их комплексное изучение. Одна из 
причин подобного состояния очевидна: сложность 
процедуры выделения и описания функции� , когда 
речь иде�т о праздничном явлении.

Чтобы подступиться к решению даннои�  за-
дачи, проанализируем определение праздника, 
разработанное А.В. Бенифандом. Далее, примем 
его в качестве основания логическои�  цепи рассуж-
дении�  при выборе ключевых функции�  праздника. 
По А.В. Бенифанду, праздник – это «… специфиче-
ское социальное явление, представляющее собои�  
форму активного отдыха, основанного на самоде-
ятельности субъектов и способствующего восста-
новлению и развитию их физических и духовных 
сил посредством создания особого чувственно-
эмоционального состояния»6. Согласно данному 
определению, существенная сторона праздничных 
отношении�  представлена праздничным отдыхом. 
Теперь требуется уточнить, какои�  вид отдыха мож-
но считать праздничным.

Итак, праздничныи�  отдых подразумевает: 
1) творческую самодеятельность индивида – его 
участие в художественнои� , техническои� , органи-
зационнои�  и прочих видах общественнои�  деятель-
ности как возможность для реализации в непро-
фессиональнои�  сфере; 2) участие профессионалов 
праздничного производства, позволяющее мак-
симально раскрыть творческие потенциалы всех 
празднующих; 3) экстатические, чувственно-эмо-
циональные переживания участников, настрое-
ния, особые в своеи�  приподнятости.

Все вышеперечисленное составляет спец-

5 Бестужев-Лада И.В. Прогнозирование социальных по-
требностей молодежи. Опыт социолог, исслед. М.: Наука, 
1978. С. 18.
6 Бенифанд А.В. Праздник, сущность, история, современ-
ность. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. С. 32.
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леи�  эстетического и праздничного воздеи� ствия. 
Хочется заметить, что в контексте праздника ре-
акция со стороны празднующеи�  массы на эстети-
ческие стандарты максимально управляема, ее�  
можно спрогнозировать, полагаясь на «среднее» 
воспитание и вкус. Представляется, что в случае 
политического мероприятия эту возможность 
обязательно учитывают: смоделированныи� , про-
считанныи�  эмоциональныи�  отклик празднующих, 
максимально используется властью с целью мани-
пуляции участвующими в деи� стве.

Деи� ствительно, грамотное использование связи 
«эстетическое – политическое», глубокое понимание 
следствия указаннои�  взаимозависимости, поможет 
заказчикам и организаторам: 1) сделать меропри-
ятие заманчивым (что особенно важно в случае его 
ярко выраженнои�  политическои�  окраски); 2) сме-
стить акценты, тонко отвлекая от политического ос-
нования деи� ства аполитичную часть празднующеи�  
массы; 3) привнести в мероприятие желательную 
(рекомендованную заказчиками) атмосферу, суще-
ственно усиливая ключевые доминанты праздника: 
радость, отдохновение от будничного и пр.

Если вновь вернуться к анализу функции� , выде-
ленных авторами, то среди прочих, огромныи�  инте-
рес вызывает и функция коммуникативная. В таком 
случае, представляется целесообразным рассмо-
треть некоторые аспекты коммуникации, которые 
согласуют внутренние душевные порывы человека 
с системои�  норм и правил, выработанных другими. 
А именно, праздник является одним из тех культур-
ных институтов, которыи�  способствует модифи-
кации исходного чувства «Я» через: общественное 
мнение, мораль, чувство вины и стыда, чувство до-
бропорядочности, чувство ответственности.

Все перечисленные феномены на праздничном 
мероприятии, особенно политического характера, 
обширно представлены и «работают» активно, по-
могая реализовать возможности идеологическои�  
и воспитательнои�  функции� . И, если мы говорим об 
индивидах, то к перечню функции�  праздничного 
деи� ства возможно добавить компенсаторную функ-
цию (в продолжение перечня функции�  ее�  номер VI): 
даже исполняя роль зрителя, человек, присутствую-
щии�  особенно на мероприятиях зрелищного харак-
тера, реализует свои страсти и заботы в иллюзор-
но-компенсативнои�  форме. Вот почему грамотная 
организация праздничного мероприятия, особенно 
политического характера, обязывает знать набор 
факторов, учет которых обеспечит максимальную 
реализацию его коммуникативнои�  «задачи».

–  по О.Ф. Больнову, праздник реализует также 
функции материальные (IV) и художествен-
ные (V);

–  по К. Кереньи, праздник – это возможность ре-
ализовать в основном социально-психологи-
ческие функции (IV);

–  А.В. Бенифанду удалось достаточно подробно 
описать функции воспитательную (V) и идео-
логическую (II);

–  Д.М. Генкин выполнил анализ следующих 
функции� : воспитательнои�  (V), зрелищнои�  (V) 
и коммуникативнои�  (III).
Анализ даннои�  систематизации позволяет за-

метить, что функция, обозначенная в нашем переч-
не как V-я (с ее�  разновидностями), представляется 
значимои�  авторскому большинству. Полученныи�  
результат заставляет обратить отдельное вни-
мание на связь «воспитательное-праздничное» в 
имеющихся концепциях; в результате обнаружи-
ваются факты служения сферы воспитательного, 
особенно в части эстетического, тому, что входит в 
приоритеты политиков. Таким образом, представ-
ляется целесообразным выявить специфику про-
явления вышеперечисленных функции�  в пределах 
политического праздника, и, тем самым, значи-
тельно обогатить анализ его природы.

Показательно, что сфера эстетического, буду-
чи умело включе�ннои�  в такои�  культурныи�  инсти-
тут как праздник, выполняет не только предна-
значенные еи�  функции (дарование наслаждения, 
воспитание вкуса и пр.), но скрыто или явно спо-
собствует формированию политическои�  культуры 
и навязыванию идеологических стандартов.

Праздник непременно должен быть красивым, 
естественно, с уче�том того понимания красоты, 
которое существует в обществе на момент подго-
товки мероприятия: краи� не важно, чтобы люди, 
собираемые праздником, к неи�  были подготовле-
ны. Далее, по возможностям и желанию организа-
торов, включе�нные в деи� ство смогли бы развивать 
свои вкусы (новизна должно быть умеренно дози-
рованнои� , чтобы не спугнуть, не отвлекать, не пе-
реключать внимание празднующих с генеральнои�  
линии развития событии� ), но для этого должна 
быть понятна «первоначально схватываемая ос-
нова»: оформление зала, сцены, колонны, улицы и 
прочеи�  подобающеи�  ситуации символики.

Возможно, именно эффект наслаждения, полу-
чаемыи�  человеком от соприкосновения с красивым 
предметом или явлением, становится «узловои� » 
эмоциеи�  или, иначе говоря, точкои�  совпадения це-
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Подведе�м некоторыи�  итог. Анализ литературы, 
имеющеи�  отношение к природе праздника, позволя-
ет выделить семь основных его функции� , а именно: 
функцию активного отдыха (I), идеологическую (II), 
коммуникативную (III), организационную (IV), вос-
питательную (V), компенсаторную (VI), а также 
функцию восполнения и регуляции общественнои�  
системы (VII). Знание потребностеи�  в праздничных 
отношениях и анализ функции�  праздника как соци-
окультурного института, позволяет, в свою очередь, 
выработать основания для типологии и классифи-
кации данного явления, что расширит возможности 
постижения его природы.

Попытка универсальнои�  классификации празд-
ников была предпринята в советскои�  философскои�  
литературе второи�  половины ХХ в. уже ранее упоми-
навшимися авторами – А.В. Бенифандом и Д.М. Ген-
киным. Например, А.В. Бенифанд12 выдвигает следу-
ющие ее�  основания: религиозные, безрелигиозные, 
личностные, групповые, массовые, семеи� ные и об-
щественные. И далее, в качестве фундаментальных 
принципов классификационного разделения пред-
лагается брать: первое, общечеловеческие и второе, 
классовые характеристики праздничного явления. 
Тогда, по мнению автора, праздники природного 
характера, или связанные с профессиями сельско-
хозяи� ственного и городского характера, далее, се-
меи� но-личностные, физкультурно-спортивные, а 
также празднования юбилеев деятелеи�  культуры, 
науки, искусства, то, что имеет миротворческии�  
характер (фестивали, форумы, дни культуры) и т.д. 
– весь этот перечень необходимо отнести к одному 
типу. В другую группу вои� дут праздники политиче-
ские, партии� ные, общественные. Наиболее основа-
тельно А.В. Бенифанду удалось, как представляется, 
классифицировать социалистические праздники в 
СССР. Отметим, что классификация новых социали-
стических праздников также отражалась в работах 
Г. Геродника, В.И. Брудного, Я.П. Белоусова, Л.С. Лап-
тевои� , Н.М. Заковича, И.В. Суханова, К. Жигульского, 
Н. Мизова и др.

А.В. Бенифанд оговаривается, что «… сделать 
исчерпывающую классификацию социалистиче-
ских праздников невозможно. Их можно классифи-
цировать, поставив во главу угла какои� -либо об-
щии�  принцип функционирования»13. В результате, 

12 См.: Бенифанд А.В. Праздник, сущность, история, совре-
менность. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. С. 34, 
103-110.
13 Там же. С. 103.

К этим факторам отнесем следующее:
–  процедура включения человека в праздник 

может произои� ти случаи� но; массовая общ-
ность имеет размытые границы, имеет не-
определе�нныи�  количественныи�  и качествен-
ныи�  состав;

–  в начале деи� ства празднующие не представля-
ют собои�  целостного образования, их едине-
ние – одна из задач праздника;

–  ситуативность: празднующая масса функциони-
рует в границах праздничнои�  деятельности;

–  «гетерогенность»: праздник объединяет пред-
ставителеи�  разных социальных классов, поли-
тических, религиозных и прочих групп;

–  празднующая масса может быть мозаичнои� , 
повышенно противоречивои�  и динамичнои� .
Коммуникация на базе праздника краи� не важ-

на. В случае же политического праздника ее�  зна-
чение усиливается многократно: если к основным 
задачам политического праздника отнести идео-
логические манипуляции, то благодаря этим тех-
никам осуществляемая социализация превращает-
ся в диктат цели и смысла правящих.

К ранее перечисленному необходимо доба-
вить функцию, которая напрямую характеризует 
природу политического праздника с его идеоло-
гическими основаниями и явными или скрытыми 
манипулятивными техниками – «праздник как 
восполнитель-регулятор» общественнои�  систе-
мы (VII). В этои�  связи хочется подробнее остано-
виться на выводах, сделанных А.И. Мазаевым. Он 
утверждает, что благодаря празднику и празднич-
ному миру, с его представлениями об идеальнои�  
жизни и идеальных отношениях между людьми, 
что в системе этого мира «как бы преодолеваются 
на краи� не ограниченныи�  срок реальные противо-
речия историческои�  деи� ствительности…»10. С этои�  
точки зрения, пространство праздника позволяет 
реализовать общечеловеческую концепцию «иде-
ального мира во всех его возможных исторических 
проявлениях». В таком случае особенно прозрачны-
ми становятся задачи устроителеи�  политического 
праздника. Институт праздника становится как бы 
добавлением к реальности и будничности, посред-
ством чего «осуществляется баланс или регуляция 
внутри общественнои�  системы на всех ее�  уровнях 
(политика, культура, сознание и психология)»11. 

10 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное яв-
ление. Опыт историко-теорет. исслед. М.: Наука, 1976. С. 172.
11 Там же. С. 172.
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неи�  логикои�  подхода и вневременнои�  универсаль-
ностью одновременно. Отметим, что, предваряя 
классификацию, Д.М. Генкин оговаривает некото-
рое условие, согласно которому праздник настоль-
ко «сложное, многостороннее явление», что, и это 
очевидно, его единую и всестороннюю классифи-
кации «для всех времен и народов создать невоз-
можно». Классификацию Д.М. Генкин предлагает 
проводить в зависимости от типа праздничнои�  
ситуации, так как она сама является комплекснои�  
характеристикои�  массового праздника.

При классификации праздников главными ха-
рактеристиками становятся: общественная значи-
мость и масштабность праздничного события. При 
этом важно, «рассматривать общественную значи-
мость, или масштабность, в комплексе, по краи� неи�  
мере, с еще�  однои�  существеннои�  сторонои�  празд-
ничнои�  ситуации – потребностью в широком со-
циальном общении, которая определяет границы 
празднующеи�  общности. Масштаб празднуемого со-
бытия и празднующеи�  общности в комплексе дают 
нам наиболее универсальныи�  принцип или ключ к 
классификации праздника». Пользуясь этим прин-
ципом, Д.М. Генкину удается выделить три основные 
группы праздников времен СССР. Однако, подобное 
обстоятельство не снижает значения предлагаемои�  
классификации, и, даже наоборот, подчеркивает 
универсальность выбранного принципа. В таком 
случае, появляется возможность праздники диф-
ференцировать независимо от страны или времени 
исследования интересующего нас феномена.

Итак, классификация Д.М. Генкина:
1. Праздники всеобщие: отвечают наиболее 

масштабным, большим событиям; социальная 
общность, включенная в это событие, не имеет 
ограничении�  в составе.

Введем некоторый комментарий: это, пре-
жде всего, великие праздничные даты всемирно-
го масштаба, исторические события эпохального 
значения и современности, природные перестрои� -
ки и переломы. Праздник, благодаря конкретным 
праздничным деи� ствиям, объединяет разные со-
циальные группы.

2. Праздники локальные: основаны на собы-
тием, значимом для определе�ннои�  празднующеи�  
общности; масштаб события определяет масштаб 
празднующеи�  общности.

Введем некоторый комментарий: это самыи�  
подвижныи� , многообразныи�  слои�  праздников: 
праздники отдельных нации� , народностеи� , различ-
ных категории�  трудящихся, отдельных возрастных 

в качестве основы классификации автор использу-
ет общественные потребности, вызвавшие тот или 
инои�  праздник. Далее предлагается классифика-
ция праздников, выполненная А.В. Бенифандом.

Итак:
1. Праздники особые: государственные, обще-

ственно-политические, гражданские праздники. 
Введем некоторые уточнения: данные празд-

ники удовлетворяют многочисленные обществен-
ные потребности, утверждают в сознании людеи�  
общественные ценности и социалистические идеа-
лы: 7 ноября, 1 Мая, 9 Мая, День Конституции СССР, 
Международныи�  женскии�  день 8 Марта, 1 января 
(встреча Нового года), 22 апреля (День рождения 
В.И. Ленина). Кроме того, «… общество заинте-
ресовано в широком праздновании юбилеев вы-
дающихся деятелеи�  партии и государства, науки, 
культуры, передовиков производства. Глубоким 
гражданским пафосом наполняются торжествен-
ные обряды похорон руководителеи�  партии и госу-
дарства, крупных общественных деятелеи� . …Очень 
высока роль в обществе гражданских праздников, 
таких, как торжественная регистрация брака, но-
ворожденных, вручение паспорта и др. В советском 
обществе нет ничего ценнее человека, поэтому 
его рождение, получение советского гражданства, 
формирование новои�  семьи, …наконец, смерть тру-
женика-гражданина общество считает важным и 
возвеличивает в своих праздниках и обрядах».

2. Праздники международные, которые слу-
жат интересам разрядки и делу мира.

3. Особо авторитетные праздники – трудовые 
и профессиональные.

4. Праздники национально-традиционные, ре-
гиональные и по месту жительства.

5. Праздники молодежные и детские.
6. Праздники семеи� но-бытовые.
7. Праздники спортивные.
Комментируя классификацию, автор подчер-

кивает, что «… новым социалистическим празд-
никам отведено значительное место в системе 
коммунистического воспитания. …Новые социали-
стические праздники играют важнеи� шую роль в 
формировании поколения людеи� , политически ак-
тивных, знающих свое дело, любящих и умеющих 
работать, всегда готовых к защите Родины».

Классификация, предложенная Д.М. Генки-
ным14, выгодно отличается определе�ннои�  внутрен-

14 См.: Генкин Д.М. Массовые праздники. М.: Просвеще-
ние, 1975. С. 57-58.



1245

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.8.12218

философия культуры

определения че� тких различии�  между праздника-
ми необходимо учесть как одну из объективных 
причин постижения-моделирования института 
праздника вообще.

На сегодняшнем уровне социально-гуманитар-
ного знания представленные материалы позволя-
ют сделать вывод о практическои�  невозможности 
универсально классифицировать праздничные яв-
ления (в том числе и по причине их как индивиду-
ального, так и общественного разнообразия). Тем 
не менее, полученныи�  результат в совокупности, 
как представляется, значительно расширит име-
ющиеся знания о празднике как самостоятельном 
культурном феномене и позволит приблизиться к 
созданию методологии его изучения.

групп, праздники по профессиям, праздничные 
даты городов, сел, трудовых коллективов, учебных 
заведении�  и др.

3. Праздники личностные: значимы для от-
дельнои�  личности, семьи, группы людеи� ; проходит 
в форме обряда, требующего обязательнои�  персо-
нификации.

Завершая работу, Д.М. Генкин подчеркива-
ет, что: 1) границы праздников чрезвычаи� но 
подвижны; 2) приведе� нные виды праздников 
являются своего рода ключом к классифика-
ции праздничных мероприятии� , так как внутри 
каждого вида возможно огромное количество 
градации� , в частности по содержанию и по типу 
общности. Указание Д.М. Генкина на сложность 
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