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Аннотация. Изменения национального календаря всегда важны и от-
ражают изменения в культуре, социуме и в политической повестке. В по-
следнее время в России прослеживается яркая тенденция, привлекающая 
внимание многих ученых, граждан страны и иностранцев. Понимание но-
вых явлений важно, помимо всего прочего, для успешного функционирования 
межкультурной коммуникации. Россия последние тридцать лет старает-
ся отойти от наследия советского праздничного канона, аккуратно заме-
няя имеющиеся праздники новыми, вновь придуманными, всегда ориенти-
рованными на мифологию или историю, меняя их семантику, отменяя ста-
рые и новые иностранного происхождения или языческие праздники, если 
их заимствование происходило спонтанно, без согласования с властями. В 
статье речь пойдет о праздниках 7 и 4 ноября, о праздновании ночи на Ива-
на Купалу и новом празднике — Дне любви, семьи и верности, о Дне святого 
Валентина, о Хэллоуине, святках, ночи Гая Фокса, мабоне, самайне и осени-
нах, масленице, о женском и мужском праздничных днях в современном рус-
ском и советском календаре, о попытках создать праздничный день детей.

Ключевые слова: новые праздники в современной России, День народ-
ного единства, День любви, семьи и верности, осенины, 8 марта, мабон, са-
майн, праздник урожая, Хэллоуин, святки, Масленица
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Abstract. Changes in the national calendar are always important and reflect 
changes in culture, society and the political agenda. Recently, a striking trend has 
been observed in Russia, attracting the attention of many scientists, citizens of 
the country and foreigners. The uunderstandingof new phenomena is important, 
among other things, for the successful functioning of intercultural communication. 
Over the last thirty years, Russia has been trying to move away from the legacy 
of the Soviet holiday canon, carefully replacing existing holidays with new, newly 
invented ones, always oriented towards mythology or history, changing their se-
mantics, canceling old and new ones of foreign origin or pagan holidays, if their 
borrowing occurred spontaneously, without coordination with the authorities. The 
article will discuss the holidays of November 7 and 4, the celebration of the night 
of Ivan Kupala and the new holiday — the Day of Love, Family and Fidelity, Val-
entine’s Day, Halloween, Christmastide, Guy Fawkes Night, Mabon, Samhain and 
Autumn, Maslenitsa, women’s and men’s holidays in the modern Russian and Soviet 
calendar, and attempts to create a children’s holiday.
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введение. Национальный календарь, очевидно, формируется 
постепенно и отражает как конкретные исторические события и 
приуроченные к ним даты празднования, так и национальный мен-
талитет. Скажем, календарь США по сравнению с российским име-
ет ряд особенностей. В нем более распространены даты празднова-
ния, связанные с историческим лицом — День Колумба, День Мар-
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тина Лютера Кинга, — и, в отличие от нашего календаря, которо-
му требуются ежегодные переносы выходных в связи с их совпаде-
нием с праздничными непереходными датами, существует привер-
женность к фиксации даты по дню недели в месяце (День Благода-
рения — четвертый четверг ноября, День Колумба — второй поне-
дельник октября). Разумеется, привлекают внимание и ученых, и 
граждан страны, и иностранцев изменения, которым подвергается 
любой национальный календарь. Таких изменений в современном 
российском календаре несколько. 

Основная часть. В современной России планомерно проводит-
ся одна и та же тенденция. Новый русский консерватизм желает за-
крепить закрепить государственную идею, в том числе и с помощью 
календаря. Спонтанно принятые народом иностранные праздники 
по возможности изживаются, заменяются национальными аналога-
ми, забытыми или вновь придумываемыми, советские праздники 
переосмысляются в новом ключе. 

О некоторых случаях, наиболее ярких, достаточно много раз-
мышлений на страницах научных статей. Как правило, эти ста-
тьи повторяют одно и то же — ссылки на правовые акты, указы о 
принятии того или иного праздника. Особенно часто и однообраз-
но речь идет о праздновании Дня народного единства 4 ноября 
[1–6]. Справедливо говорится, что празднование 7 ноября — Дня 
Октябрьской революции — как главного национального праздника 
советского периода постепенно себя изживает. В переходный пери-
од девяностых праздник был переименован, а затем поменялась и 
дата, выбранная, как пишут историки, неправильно по разным па-
раметрам:  и конкретная дата в сумятице Смутного времени  вы-
зывает вопросы, и сама выбранная дата в пересчете на современ-
ный календарь поставлена якобы неверно. Говорится в статьях и 
о том, что за почти век празднования государственного праздни-
ка революции сложилась традиция, которая сама по себе не долж-
на быть отменена. Поэтому дата нового главного государственно-
го праздника приурочена к приблизительной дате старого. Некото-
рые исследователи не забывают упомянуть и связь вновь выбран-
ной даты 4 ноября с церковным праздником иконы Казанской Бо-
жией Матери, введенным, как пишут, при царе Алексее Михайлови-
че. В любом случае традиционная и актуализированная уваровская 
формула о самодержавии, православии и народности в выборе но-
вой даты праздника проведена последовательно и наглядно.
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Но наш тезис заключается в немаловажной части общей тен-
денции. Не просто выбирается народный, православный и скрепля-
ющий нацию праздник. Он выбирается по модели того, который хо-
тят вытеснить, ставится на то место, где стоял предыдущий. Это ка-
сается и иностранного влияния, с которым проводится планомер-
ная борьба во внешних формах. Ведь в выборе даты 4 ноября ска-
зываются все вышеперечисленные факторы, но добавляется и  тот 
факт, что наш новый национальный праздник в какой-то мере сде-
лан в пику американскому главному государственному праздни-
ку — Дню независимости 4 июля. Это может быть совпадением, раз-
умеется, если бы не другие примеры такого рода.

На выбор главного праздника страны влияет новая устойчивая 
государственная доктрина. Но и здесь из имеющегося набора совет-
ских праздников можно было выбрать несколько. Например, как 
национальный праздник игнорируется День космонавтики в апре-
ле, проводится широко как важнейший День Победы в мае, но и он 
не становится главным государственным. Возможно, ко всем выше-
перечисленным факторам добавляется и психофизиологический. 
Осенний ноябрьский холод и мрак требует ритуального выхода из 
предлагаемых обстоятельств, требует праздника тепла, огня и све-
та. В схожей ситуации находятся, например, жители Великобрита-
нии1, празднующие традиционный, но не государственный празд-
ник 5 ноября — Ночь Гая Фокса — с фейерверками и сжиганием чу-
чел, давно переведшие этот ритуал из разряда назидательных вос-
поминаний исторического прецедента в разряд детских или семей-
ных общественных развлечений [7, с. 214]. Та же мотивация риту-
альных действий у американцев в ночном карнавале для детей в пе-
риод Хэллоуина, что роднит последний праздник с русскими Свят-
ками, вытесняемыми им в бытовом народном календаре современ-
ных русских [8, с. 99–107]. Ночь Гая Фокса в России не празднуется. 
Но тенденция найти народный, а не государственный праздник в 
этот период, по-видимому, существует. 

Осенние праздники у русских с их аграрной культурой растяги-
вались традиционно от конца августа — дожинок, конца сбора уро-
жая, до Покрова — середины октября, начала зимы. Точное коли-
чество праздников и их продолжительность в календарный пери-
од разнятся. Современная русская молодежь нерелигиозного тол-
ка не стремится праздновать ни Покров, ни, скажем, Рождество Бо-
городицы 21 сентября — день осеннего равноденствия. Вместо это-
1 https://www.britannica.com/topic/Guy-Fawkes-Day (дата обращения: 26.12.2023).
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го, как мы видим, существуют все те же две тенденции: стихийное 
народное заимствование праздника из западно-европейской и вос-
точной культур (1)  и насаждение государством альтернативного 
праздника на место вновь заимствованного, всегда связываемого 
с отечественной культурой, религией, мифологией, даже если эта 
связь неточна и придумана недавно (2). 

Так, на место стихийно празднующихся и неразличимых в та-
ком контексте иностранных мабона, самайна или, например, все 
того же Хэллоуина [9, с. 603–612] предлагается, и очень активно, с 
помощью средств массовой информации и культурных мероприя-
тий празднование осенин1, само название которых в качестве но-
вого народного праздника, кажется, еще не совсем на слуху, хоть 
само слово в этом значении зафиксировано еще в словаре Даля [10]. 
В ход идут не только проповеди и обличительные статьи, направ-
ленные на якобы порочный характер заимствования, но и главный 
механизм, который нас интересует, — внедрение на место нового 
спонтанного заимствованного праздника русского аналога, либо 
придуманного заново, либо забытого и вновь переосмысленного.

Не ограничиваясь отдельным описанным случаем, надо гово-
рить о более широкой тенденции к смысловой замене празднова-
ния. Сейчас в России 1 мая официально Праздник весны и труда. В 
нем и в советское время, и в наше сочетаются элементы дня соли-
дарности и протеста рабочих и древний обычай празднования при-
хода весны. В названии праздника оба аспекта корректно обозна-
чены. Он пользуется популярностью и открывает неофициальные 
майские каникулы, включающие и 9 мая — День Победы и выход-
ные. Это время огородов. Удачное сочетание содержания праздника 
и даты его проведения обеспечивают ему закрепленность и в офи-
циальном, и в народном календаре современной России [11, с. 4–5]. 
Бывший праздник рабочих маевок никто не оспаривает, не заменя-
ет другим, не удаляя  название.

Однако есть и более драматические случаи. Двадцать лет назад 
романтически настроенная молодежь подхватила празднование 
Дня святого Валентина 14 февраля, праздник, который сегодня уси-
лиями властей официально вытесняется Днем семьи, любви и вер-
ности, который ставится на другую дату и потому не может до кон-
ца стереть память о предыдущем празднике, не слившись с ним по 
времени и по элементам ритуала. Дата нового празднования с ана-
логичной функцией также выбрана не случайно. На смену праздни-
1 https://www.kp.ru/family/prazdniki/oseniny/ (дата обращения: 26.12.2023).
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ку свободного выбора партнера, католическому по происхождению, 
приходит новорусский праздник брака и традиционных ценностей 
[12]. Действительно, в начале двухтысячных улучшение экономи-
ческого фактора позволяло и жителям России влиться в осмысля-
емый двояко в мировой практике праздник любви и ненужных де-
нежных трат. Теперь маленькие частные подарки и в целом обра-
щение к частной жизни в общественном, пусть и неофициальном 
празднике, отражали всегдашние чаяния молодежи любить и быть 
любимыми, создавать семью, заводить детей. Акцент на католиче-
ском происхождении праздника и личности вольнодумного Вален-
тина, поощряющего незаконное вступление в брак, не делался. Рус-
ский календарь был снабжен праздниками 8 Марта и 23 февраля, со 
временем превратившимися в народном сознании, как мы и отме-
чали в случае с майскими праздниками, из официально и давно вве-
денных праздников женской солидарности и Дня защитника Отече-
ства соответственно в женский и мужской дни [13]. 

Очевидно, что в отечественном календаре было в этой свя-
зи две точки схода. Лакуна на месте единого праздника влюблен-
ных и, напротив, отсутствие лакуны в женском и мужском праздно-
вании. Это привело к двум последствиям. Во втором случае кажет-
ся излишним, но сделанным, как мы и отмечаем, снова по той же 
схеме. В современный календарь пытаются внедрить День отца и 
День матери по аналогии с американскими праздниками, но и пре-
следуя ясно вырисовываемые цели нового консервативного пово-
рота в российской государственности [14]. Но, вероятно, эти дни не 
приживутся, потому что дублируют уже имеющиеся и сложившиеся 
давно и прочно, сочетающие в себе официальный и народный дис-
курс 8 Марта и 23 февраля, достаточно давно уже делающих акцент 
на гендерной принадлежности празднующих, а не на первоначаль-
ной социальной семантике праздника.

Итак, первая тенденция становления современного русского 
календаря — попытка заполнения лакун спонтанным заимствова-
нием иностранных праздников. Были дни мужcкие и женские, но не 
было дня влюбленных. Он появляется и принимается народом. Но 
вторая тенденция формирования современного отечественного ка-
лендаря — попытка вытеснить спонтанно принимаемый иностран-
ный праздник и предложить, как правило достаточно интенсивно, 
альтернативу, связываемую с отечественной историей, мифологи-
ей или менталитетом, на государственном уровне. Этой альтерна-
тивой может стать вновь придуманный праздник, или реанимиро-
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ванный из набора забытых, или переосмысляемый уже имеющий-
ся. Вторая тенденция хорошо видна на примере внедрения в новый 
русский календарь празднования дня семьи, любви и верности.

С 2009 года в рамках общенациональной программы «В кругу 
семьи» начинается целенаправленная и массивная установка па-
мятников святым Петру и Февронии. Нет нужды оспаривать идею 
их святости, сравнивая житийный рассказ со структурой волшеб-
ной сказки о драконоборце и деве в беде [15, с. 142–144]. Они кано-
низированы давно, в 1547 году, как месточтимые муромские свя-
тые. День их памяти — 25 июня по старому и 8 июля по новому сти-
лю. На сегодняшний день известно 89 памятников, сделанных за 
последние пятнадцать лет и будто бы подменяющих собой много-
численных монументальных Лениных, количество и качество ис-
полнения которых делало эти городские доминанты почти неза-
метными. Очевидно, что памятники этим святым входят в один ряд 
с относительно недавней канонизацией Андрея Рублева, новыми 
установлениями или попытками установления памятников Ивану 
Грозному (Орел, 2016), князю Владимиру (Москва, 2016), с тенден-
цией к ревизионистскому подходу времен деятельности министра 
культуры Мединского и советника президента Суркова. 

Сама по себе идея  ставших равными в правах крестьянки и 
князя, мужчины и женщины, проживших долго, совместно и напе-
рекор воле окружающих,  в современном мире примечательна. Она 
не просто фиксирует взгляд воспринимающего на национальных 
корнях нововведенного праздника, не только говорит об оспарива-
емом в консервативном мире равенстве двух полов, но и создает на-
глядный образ официального, долгого и крепкого союза мужчины и 
женщины, делая акцент на традиционных пронаталистских ценно-
стях [16]. Однако сама выбранная дата праздника не представляет-
ся удачной. Опросы показывают, что в 2023 году население России 
мало знает о празднике и не стремится праздновать его, несмотря 
на гигантские усилия по его внедрению. Все дело, кажется, в том, 
что летом в евразийском природном ландшафте и так хорошо. Каж-
дый день воспринимается праздником, в особенности сейчас, ког-
да Россия перестает в подавляющем большинстве быть аграрной 
страной, где каждый летний день был в прямом смысле не празд-
ником, праздным днем, а напротив, страдой — вершиной концен-
трированной физической работы в течение всего года, когда и один 
летний день год кормит.
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С другой стороны, если верить, что внедрение праздника осу-
ществлялось знающими людьми, видна и другая общая тенденция, 
вынудившая поставить праздник именно на эти даты. Иван Купа-
ла, и особенно его канун, ночь  — древний языческий праздник, хо-
рошо известный всем жителям Европы,  включая славян, соединя-
ет в себе черты христианской и дохристианской культур, праздну-
ется 24 июня (7 июля по новому стилю). К нему издавна примыка-
ет Петров день (29 июня по старому стилю), сливающийся в еди-
ный летний цикл, находящийся в календарной контрпозиции по 
отношению к зимнему циклу Рождества. А новый праздник Петра 
и Февронии отмечается 8 июля. Таким образом, новый официаль-
ный праздник, сочетающий идеи семьи и исторический, полулеген-
дарный, мифологический, фольклорный и религиозный контек-
сты, нарочито наслаивается на вытесняемый праздник Ивана Купа-
лы, прочитываемый как нежелательный. Не надо прыгать через ко-
стер, кидать венки в воду, искать папоротник. Новые святые долж-
ны появиться на его месте. И они появляются. 

Но даже если убрать из размышлений политический контекст, 
попытки выстраивания новой государственной мифологии, где За-
пад — враг, а новая русская древность — отличный заменитель начи-
нающих зиять пустотами вытесняемых праздников, то размытость 
современного русского календаря видна и на других примерах. Ска-
жем, на нестабильном желании выделить дату праздника детей.

Как уже говорилось, в западной культуре детский праздник, по-
мимо Рождества, укоренен, например, в карнавальном переодева-
нии на Хэллоуин. Русские Святки с ритуальными бесчинствами, ма-
сочным карнавалом и традиционным набором народных верова-
ний и обычаев, включающих, например, гадания, от Рождества до 
Крещения почти совсем уничтожены и, кстати, никогда детским 
праздником не являлись. С другой стороны, масленичный комплекс 
проводов зимы и долгой встречи весны, совпадающих с церков-
ным постом, как и ритуальные купания на Крещение, в современ-
ной России приветствуются. Не являясь конкретно детским празд-
ником, Масленица, отмечаемая традиционно в феврале-марте, тем 
не менее имеет его яркие черты, такие как принародное сжигание 
чучела, катания с гор, поедание блинов. В данном ритуале, очевид-
но, мало  прослеживается происхождение и первоначальная семан-
тика обряда. Это, скорее, потешное и красочное действие для де-
тей и родителей, что-то наподобие быстро ушедшего, неэкологич-
ного, но одно время пользовавшегося большой популярностью мас-
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сового и неприуроченного к определенной дате запуска в воздух 
или на воду горящих китайских фонариков. Кстати, новая мода на 
китайскую традицию, быстро обрастающая экономической состав-
ляющей — продажей одноразовых фонариков,  в России воплоща-
лась, как всегда, своеобразно. По китайской традиции праздник фо-
нарей отмечается на 15-й день первого месяца по лунному календа-
рю и знаменует окончание празднования китайского Нового года. 
Это событие совпадает с календарными датами празднования Мас-
леницы. Возникает ненужная конкуренция. И, возможно, поэтому 
праздник водных китайских фонариков, по крайней мере в Петер-
бурге, несколько лет проводился и в осенний период, и в дни Рож-
дества — праздник заимствовался стихийно, и было не важно, ког-
да конкретно зажигать яркие и теплые огоньки — в осеннюю, зим-
нюю или ранневесеннюю стужу. 

Современная русская Масленица — не просто  разрешенный, 
но и оформляемый как городской, муниципальный праздник един-
ства квартала, горизонтальных связей добрососедства и культур-
ного запланированного досуга горожан. Праздник проводов Масле-
ницы и сжигания чучела никак не связан в сознании современного 
человека ни с темой плодородия, ни с темой поминания предков, ни 
тем более с параллелизмом этого действия — с похоронами Костро-
мы летом — традиционным русским праздником, имеющим сход-
ные ритуальные черты.

Обращает на себя внимание и тот факт, что начиная с восьми-
десятых годов ХХ века сначала в качестве забавной экзотики, а за-
тем и на правах параллельного календаря элементы китайского 
годового цикла, наименование годов по знакам животных, повсе-
местное распространение годовой символики прочно вошли в оби-
ход русских за последние сорок — тридцать лет. Очевидно, разни-
ца религий и культур и новая международная доктрина, в которой 
Россия и Китай рассматриваются исключительно в добрососедском 
и партнерском ключе, способствуют, как и во всем мире, медленно-
му, но неукоснительному влиянию китайской культуры на повсед-
невность. Между тем, например, праздники народов Передней  и 
Средней Азии, мусульманского мира, граждан страны и мигрантов 
не внедряются как часть общей культуры многонационального го-
сударства, остаются праздниками диаспор, не претендуя, во всяком 
случае пока, на статус общенациональных.

Рождество и  Новый год, с советских времен оттянувший на 
себя обрядовость рождественского цикла, воспринимаются как 
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праздники для детей в первую очередь. Но вместе с тем в современ-
ном русском календаре есть многочисленные попытки создания и 
внедрения праздников, связанных с детьми, но детскими не счита-
ющихся. Это и День защиты детей 1 июня, и День знаний 1 сентя-
бря, и введенный не так давно День учителя, который всегда совпа-
дал в народном сознании с первым школьным днем после летних 
каникул. Тавтология и невнятица в наборе детских праздников го-
ворит о неустойчивости комплекса детских праздников и о том, что 
ни один из них не сделан государственным с присвоением стату-
са выходного дня. Напротив, Татьянин день, день русского студен-
чества, празднуется в определенной среде широко и интенсивно и 
не подвергается со стороны государства ни мультипликации, по-
вторению схожих праздников, ни переносу даты его проведения, 
возможно, потому, что он достаточно локален, популярен в отдель-
ном сословии, не является всеобщим, отлично вписан в календар-
ный цикл и новую проблематику русских национальных историче-
ски обусловленных праздников.

Заключение. Многочисленные изменения в новом календа-
ре России связаны, разумеется, не только с идеей разумного и рав-
номерного распределения по годовому циклу выходных празднич-
ных дней. С появлением новых праздников, вытеснением старых, 
продуманностью новых дат и поводов к празднованию возникает 
и естественный пересмотр ритуальности проводимых мероприя-
тий. Государственный и религиозный характер новой обрядовости 
борется с элементами стихийного народного празднования, с обря-
довостью, заимствованной в готовом виде или возникающей спон-
танно. В свою очередь, новые элементы празднования, новая риту-
альная культура праздников напрямую связаны с их идеологией, 
с комплексом новых представлений об истории. При этом в самом 
историческом материале почти всегда стремятся найти полулеген-
дарный прецедент, неточную или спорную дату, однако наглядно 
демонстрирующую новую доктрину пересмотра календаря. Вновь 
создаваемая государственная мифология с ярко выраженным кон-
сервативным поворотом проявляется как в подборе новых празд-
ников, так и в самом ритуале их празднования.

Итак, современный отечественный календарь претерпевает 
важнейшие изменения. Внедряемые новые русские праздники пода-
ются связанными с русской историей в ее мифологизированном из-
воде, ставятся на место уже имеющихся старых праздников и пыта-
ются вытеснить уже существующие праздники иностранного проис-
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хождения, парадоксальным образом нередко действуя по модели, за-
данной как раз такими новыми иностранными праздниками. 
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