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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Праздник с самых древних времен был важнейшим компонентом культуры. Он всегда являлся весомым 

явлением как для всех людей, так и каждого отдельного человека. Праздник, как общественный вид деятельности, в 
любое время являлся выражением глубинных изменений, которые происходили в ценностных ориентирах народа. 
Уменьшение необходимости  
в празднике, потеря влечения к нему показывают на то, что отражаемые в празднике ценности постепенно утрачивают 
свою значимость. В то же время организация нового праздника или возрождение опыта празднования ранее 
отмечавшегося какого-то явления полагают изменение ценностных приоритетов людей в государстве. В данной работе 
показывается, как проходило становление государственных и общественных праздников в Республике Беларусь в 
первые годы после обретения независимости, а также роль государственных праздников в формировании гражданского 
общества в Республике Беларусь. 
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THE ROLE OF PUBLIC HOLIDAYS IN THE FORMATION  
OF CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Since ancient times a holiday has been an important component of culture. It has always been a significant phenomenon 

both for all people and for each individual person. A holiday as a public activity at any time was an expression of profound 
changes that took place in the values of the people. A decrease in the need for a holiday, a loss of attraction to it show that the 
values reflected in a holiday are gradually losing their significance. At the same time the organization of a new holiday or the 
revival of the experience of celebrating a previously noted phenomenon is believed to change the value priorities of people in the 
state. This work shows how the formation of state and public holidays in the Republic of Belarus took place in the first years 
after gaining independence as well as the role of public holidays in the formation of civil society in the Republic of Belarus. 
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Введение. Внимание к рассмотрению феномена праздника достаточно актуально, так как 

праздники служат важной составляющей социокультурной действительности в наше время. 
Сейчас праздник понимается и применяется как коммуникационный способ, как прием 
упрочнения разных обществ и средство передачи разнообразных общественных и деловых 
мыслей. Эстетические приемы по созданию праздника в наши дни применяются как сознательный 
инструмент влияния на человека в целях его приобщения к мыслям и ценностям различных 
корпораций или сообществ. В XXI веке формирование имиджа праздника превращается в отрасль 
профессиональной работы. Начинают появляться эксперты, так называемые event-менеджеры и 
event-агентства, которые могут предложить обширный набор различных «праздничных» услуг 
(англ. event событие, мероприятие). 

В то же время, на наш взгляд, праздники тесно связаны с формированием гражданского 
общества в любом государстве. Поэтому, если мы принимаем определение гражданского общества 
как общества с развитыми экономическими, политическими, правовыми, культурными 
отношениями между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, как 
союз индивидов, обладающих развитой, целостной, активной личностью, высокими 
человеческими качествами, то непременно приходим к пониманию, что культура и гражданское 
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общество — две великие ценности человечества, самостоятельные и тесно взаимосвязанные. 
Также мы отмечаем, что развивающаяся сегодня современная медиакультура как совокупность 
книжной (печатной) и экранной культур, а также культур визуальной и аудиовизуальной — это 
культура массовая, тиражирования, повседневная. Важной положительной чертой современной 
медиакультуры, наряду с вовлечением в культурную сферу широких масс, является ее плюрализм, 
многообразие и взаимодействие разных культур на этническом, национальном и художественном 
уровнях, складывающиеся в условиях единого информационного пространства. А государственный 
праздник — это яркое культурологическое действо, позволяющее сочетать все многообразие 
воздействия на народные массы при минимальном законодательном давлении на них. 

Исходя из вышесказанного, автор считает, что изучение такого явления, как 
государственные праздники, позволит выделить их влияние на формирование гражданского 
общества. 

Наша цель состоит в рассмотрении понятия государственных праздников, а также в 
исследовании влияния государственных праздников на формирование гражданского общества. 
Кажется парадоксом, что государственная деятельность способствует формированию свободного 
от государственного контроля общественного пространства. Тем не менее попробуем разобраться 
в данном феномене. 

 
Методология и методы исследования. Существует ряд подходов и отдельных 

исследований, посвященных праздничной тематике в отечественной и зарубежной этнографии, 
социологии и культурологии. В современной культурологии много внимания празднику уделяется 
в работах Л. Абрамяна, Г. Шагояна [1], С. Аверинцева [2], Д. Лихачева [3] и др. Проблему 
праздника тем или иным образом исследовали этнографы и философы Ж. Батай [4], К. Леви-
Стросс [5], М. Мосс [6], В. Тернер [7], Й. Хейзинга [8] и др. Рассмотрение социально-философских 
элементов праздника показано в трудах А. Гуревича [9], М. Кагана [10], Н. Юдина [11]. 

С помощью знакомства с соответствующими работами получен существенный опыт для 
понимания такого явления, как праздник. Так или иначе, знания, которыми мы владеем, о данном 
феномене, продолжают оставаться очаговыми. Зачастую интерес у исследователей вызывают 
локальные моменты праздника: его ритуальность, мифологическая или карнавальная 
составляющая. 

Очевидно, что государственный праздник является производным от общего понятия 
«праздник». Как отмечал А. Мазаев, «праздник существует во всех общностях и культурах, 
начиная с глубокой древности» [12, с. 9]. Не удивительно, что данный феномен имеет множество 
определений. Как пример, в современном словаре С. Ожегова и Н. Шведовой указывается пять 
толкований праздника [13, с. 578],  
а в издании начала XX века под редакцией Д. Ушакова — семь [14, с. 699]. Отличительная черта госу-
дарственных праздников от других значимых дат состоит в том, что у них есть особое положение — 
официально устанавливаемые дни праздников, признаваемые правительством и которые имеют статус 
выходного. 

Изучая проблему влияния государственных праздников на формирование гражданского 
общества, автор ознакомился со многими произведениями российских и белорусских 
исследователей.  
В данной формулировке отсутствуют как монографические, так и другие труды, в том числе и 
фрагментарные упоминания. Следует упомянуть белорусских исследователей становления 
гражданского общества, таких как Г. Пашковского, С. Паречину [15]. Внимание к возможному 
достижению консенсуса между противостоящими группами организаций гражданского общества с 
последующим созданием общенациональной платформы поднимаются в работе Л. Пашкевич [16]. 
Также автор пользовался материалами электронного ресурса о гражданском обществе в Беларуси 
[17]. Автор считает, что не стоит приводить большое количество отечественной литературы, в 
которой только косвенно упомянуты исследуемые вопросы. 

Автор поставил в исследовании следующие вопросы: рассмотреть понятие государственных 
праздников в период независимой Беларуси, их возникновение и развитие; проследить связь 
государственных праздников с феноменом формирования гражданского общества в Республике 
Беларусь. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Праздники всегда играли значимую 

общественную роль в судьбе жителей Беларуси. Главным образом они помогали в объединении 



людей, которые жили в одной деревне или городе. Праздник, в котором принимали участие все 
близкие или дальние родственники, помогал в укреплении родственных связей, увеличению 
родственной взаимопомощи. Праздник преследовал определенный образовательный смысл. 
Общение во время праздника помогало узнавать различные новости, делиться впечатлениями, 
получать информацию о странах и народах, которые находятся далеко от нас. Праздник мог дать 
отдых в тяжелой работе крестьянина или ремесленника. Он помогал отвлекаться людям от 
каждодневных забот, семейных трудностей, жизненных проблем. 

Праздник публичен и демонстративен, потому что он репрезентирует общественно 
значимую идею или утверждает новый общественный статус. Он создает и сохраняет ощущение 
единения. Принимать участие в нем — значит стать элементом целого, обрести свою 
идентичность. Способствует этому и церемониал праздника, в котором фраза, песня, 
перемещения, освещение и краски, которые художественно воплощают замысел, формируют 
особенную обстановку. Таким образом, праздник может создавать пространство мифа.  

Также праздник может затрагивать эмоциональную область у людей. События праздника 
ориентированы на развитие, а также эмоциональную напряженность человека. Во время праздника 
все его участники должны пережить ясные, четкие, положительные эмоции, которые дают 
возможность почувствовать ощущение «очищения» души. В этом смысле эстетика и логика 
развития праздника приближается к очищающему влиянию искусства. 

Государственные праздники, транслирующие господствующую государственную 
идеологию, всегда играли важнейшую роль на протяжении всей истории. Они представляют собой 
важный инструмент символической политики, необходимый при репрезентации и легитимации 
политического режима, задача которых состоит в выстраивании темпоральной связи между 
прошлым и будущим  
с целью того, чтобы иметь дело с настоящим.  

Так что же такое государственный праздник в Республике Беларусь? Это тот праздник, 
который установлен в Республике Беларусь по случаю события, которое имело важную 
историческую или социально-политическую значимость для Республики Беларусь, оказавшее 
значительную роль на прогресс государства и народа. 

Постановление о государственных праздниках и праздничных днях, присвоение данному 
мероприятию статуса государственного праздника решается Главой государства Республики 
Беларусь. Постановление принимается в общем режиме, который установлен для актов 
Президента Республики Беларусь. Параллельно с разработкой постановления идет аргументация в 
обществе о важности его принятии. В то же время явление, которому предлагают придать статус 
государственного праздника или выходного дня, должно соответствовать специальным 
требованиям.  

Во время проведения государственных праздников, согласно закону, поднимают 
Государственный флаг Республики Беларусь. Организация в честь государственных праздников 
формальных праздничных акций, армейских парадов, красочных салютов происходит согласно 
законодательству. По просьбе различных государственных организаций, межрелигиозных 
объединений и людей, опираясь на законодательство, могут проходить мероприятия публичного 
характера. Вот эта сторона государственных праздников очень важна для формирования платформ 
гражданского общества. 

В истории независимости Беларуси можно отметить два периода, в которые решительно 
принимались новшества и поправки в календаре праздничных дат. 

Первый период: 1991—1994 годы. Начальный период после объявления независимости. 
Новый календарь праздников устанавливался Законом Республики Беларусь от 19 декабря 1991 года 
№ 1317-XII (далее — закон). Закон устанавливал лишь выходные дни и не касался 
общенациональных праздников, которые не являлись выходными. Однако в решении о принятии 
закона в действие указывалось, что Президиуму Верховного Совета полагается составить список 
данных дней. Отмечались следующие праздничные дни: 1 января — Новый год, 7 января — 
православное Рождество, 8 марта — Международный женский день, по календарю православной и 
католической конфессий Пасха — день первый и день второй, Радуница, 1 мая — Праздник труда, 
9 мая — День Победы, 27 июля — День Независимости, 2 ноября — День памяти, 25 декабря — 
Рождение Христово (у католиков).  

Опираясь на это, можно говорить о целях государственных органов в указанный период и 
обратить внимание на определенные тенденции. 

1. Десоветизация: из праздничного календаря было убрано большое количество советских 
праздников, а те, которые остались, были переименованы. Тем самым в обновленном календаре 



уже независимой Беларуси оставались такие праздники «советского времени»: Международный 
женский день (8 марта), День труда (1 мая), День Победы (9 мая), а также Новый год (1 января). 
Невзирая на то, что Новый год не имел явно выраженную идеологическую окраску, традиции его 
формирования и ритуальная составляющая были, в сущности, советскими [18]. Строго говоря, 
Новый год всегда не был абсолютно государственным праздником, скорее, это был праздник на 
стыке государственной и гражданской платформ общества. 

2. Христианизация: заявление о христианских ценностях как основных и отчасти 
возвращение церковной сети праздников — Рождество, Пасха у католиков и православных, 
Радуница, День памяти. Помимо того, закон препятствовал переносу рабочих дней на седьмой 
день недели (воскресенье), именуя его «праздничным днем», что не могло быть не связанным с 
христианскими традициями: «Седьмой день недели — воскресенье — так как это праздничный 
день, Правительство Республики Беларусь не может использовать его для замены рабочего дня». В 
указе о принятии данного закона о праздниках имеется пункт, который предусматривает 
увеличение перечня религиозных дат основными праздниками верующих из иных конфессий. 

3. Интересно то, что в законе нет раздела праздников на государственные и религиозные, 
т. е. религиозные праздники выделяются как существенные в восприятии и государства и 
политики,  
и гражданского общества, это особенно важно для людей, входивших в негосударственные рели-
гиозные сообщества. 

4. Мероприятия по белорусизации: возникновение праздников, которые не только убирали 
излишнюю русификацию и советизацию, но и работали на возникновение нового уровня 
«белорускости», — это те даты, которые были связаны с историей возникновения Беларуси: 27 
июля — день заключения Декларации о независимости; День в память жертв сталинского времени 
и политических репрессий (Дзяды) — данный день празднуется как один из важнейших моментов 
белорусского национально-культурного подъема.  

Когда мы видим увеличение праздников, напрямую не связанных с государственностью, 
можно сделать вывод, что изменения, произошедшие в государственной концепции праздников, в 
значительной степени повлияли на снижение государственного давления на общество и сыграли, 
несомненно, положительную роль в дальнейшем формировании гражданского общества в 
Беларуси. 

Немногое известно, как изменялся список праздников в период 1992—1993 годов, так как в 
архивах законодательных актов за данный период времени не удалось отыскать как новый вариант 
закона, так и распоряжений о внедрении различных поправок к закону о праздниках. 

Вторым периодом интенсивных правок праздничного календаря можно выделить 1994—1998 
годы. В этот период можно увидеть новую динамику в расширении праздничной культуры у 
жителей государства, формирование нового идеологического курса, в котором двигалось 
государство. Важным тут можно назвать 1998 год, так как в данном году был опубликован Указ 
Главы государства, в котором были прописаны главные даты и основные тенденции в праздничном 
календаре, которым мы пользуемся и в настоящее время [18]. Главные действия по изменению 
календаря относились к 1995 и 1996 годам. 

Какие тенденции мы можем отметить? 
1. Почти вся календарная сетка государственных праздников изменилась. Основным 

побудительным к этому событием становится победа в Великой Отечественной войне и 
героический подвиг советского народа. В данном событийном наборе находятся два 
государственных праздника — День Победы и День Независимости, а также дата памяти 22 июня 
— День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Появление Дня памяти 22 
июня можно толковать в двух контекстах: первый — это идейный ответ на получивший 
оппозиционную окраску День памяти жертв Чернобыльской АЭС (26 апреля), который вошел в 
новый календарь скорее потому, что его нельзя было проигнорировать, но по своей семантике он 
передавал определенно негативное отношение к периоду СССР, делал упор на проблемных для 
правительства вопросах заброшенных территорий чернобыльской зоны. Эта дата была 
малоперспективна для идеологии нового правительства, нужно было найти в истории иную 
трагическую дату и повод, соразмерные масштабам страны, чтобы праздники консолидировали 
общество, усиливая его гражданскую составляющую. И ими стали День Победы и День 
Независимости. Тем более празднование этих дат нашло отклик у белорусов, так как участников, 
ветеранов Великой Отечественной войны, уважали и чествовали в обществе. Создавались такие 



общественные организации, как советы ветеранов, ассоциации инвалидов Великой Отечественной 
войны, которые расширяли составляющую гражданского общества в стране. 

Изучение того, как проводятся официальные праздники майско-июньского цикла, 
подчеркивает, что такие праздники, как День Государственного герба и флага и День молодежи, 
который в Беларуси отмечается по советской традиции в последнее воскресенье июня (Указ 
Президента Республики Беларусь от 23 июня 1995 года № 229 «Об установлении Дня молодежи» 
[18]), также связаны с кульминационным событием — Днем Независимости Республики Беларусь. 
В то же время эти праздники связаны между собой именно государственной составляющей. 

2. Ресоветизация: восстанавливается сетка основных идеологических советских праздников  
и переосмысливаются их место и роль в истории развития страны. Так, для 7 ноября (День 
Октябрьской революции) создается идея обретения Беларусью статуса государства и 
возможностей развития страны: «С помощью Октябрьской революции люди в Беларуси обрели 
свою государственность, обрели экономические и интеллектуальные способности, сохранили и 
обогатили национальную культуру» — данная цитата была дана в официальном пресс-релизе в 
честь праздника в 2011 году [19].  
23 февраля помимо того, что сохраняет гендерное равновесие с праздником 8 марта, также 
сохраняет военное сознание, которое продолжалось десятилетиями в СССР с его образами 
«военной мощи государства», «страны, которая нуждается в безопасности», наличие защиты для 
мирного населения. Гендерная составляющая 23 февраля и 8 марта позволяла также отойти от 
контроля государства, создавая свои традиции празднования в каждом коллективе трудящихся, в 
семье. 

3. «БССРизация»: большинство праздников (кроме Дня Конституции), установленных в 
начальные годы суверенитета, которые выступали символами белорусской государственности, 
вытесняются новыми, в которых важным отсчетом событий становится период БССР. Праздники, 
которые было решено оставить в праздничном календаре, утрачивали свою политическую 
функцию, как, например, День памяти (Дзяды) устанавливается постановлением Президента 
Республики Беларусь исключительно как «религиозный» [20]. 

В перечень обновленных событий, которые формировали картину белорусской 
государственности, вошли: 

– День белорусского герба и флага: в результате всенародного референдума, который прово-
дился в 1995 году, в государстве появились новые герб и флаг — знаки государственной власти, 
образцами для которых в значительной степени стали герб и флаг БССР (с некоторыми 
изменениями). Немногим позже гимном независимой Беларуси стал принятый несколько 
измененный гимн БССР; 

– День Независимости: в результате референдума 1996 года День Независимости с 27 июля 
— дня принятия Декларации о суверенитете Беларуси — был перенесен на 3 июля — в этот день 
произошло освобождение Минска от гитлеровских захватчиков. Эта дата с её обоснованием и 
мифологией полнее соответствовала системе идеологических праздников советского типа: она 
увеличивала исторический контекст и определяла значимым событием для независимости страны 
освобождение Минска, по сути — победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

4. Становится актуальной риторика интернационализма. В данном контексте совершенно 
эффективно появление такого праздника, как День единения народов Беларуси и России, который 
отмечают 2 апреля. Невзирая на новизну данной даты, смысл праздника восходит к образу «союза 
нерушимого республик свободных», хотя и в сокращенном до двух «республик» варианте. Этот 
праздник работал на восстановление советской модели интернационализации культуры. В 
комплексе с этим праздником необходимо рассматривать и большое количество различных 
фестивалей национальных культур, которые проводятся в нашем государстве (как на городском, 
так и на государственном уровне), что является хорошей иллюстрацией к роли праздников в 
формировании гражданского общества. 

5. Христианские праздники выводятся в отдельную группу (что как бы уравнивает их с 
другими видами праздников). Для христианских праздников в новом календаре отведена 
категория «религиозные» и статус «праздничный день». Это означает, что новый календарь 
обозначает эти праздники институционально, задавая рамочными условиями их существования 
государственную политику в религиозной сфере, в отличие от календаря 1991 года, который 
задавал христианские праздники как нравственный аспект, почти как рамочное условие (как 
пример, определение воскресенья выходным днем, на который государство не может посягать). 



Эта тенденция позволила более свободно развиваться гражданским религиозным инициативам, 
обществам. 

 
Заключение. Факторы и аспекты взаимодействия государственных праздников и 

гражданских обществ, советов и ассоциаций позволяют выделить вполне определенные 
возможности государственных праздников в формировании гражданского общества в Беларуси. 
Это, прежде всего, формирование культурных традиций, обрядов, которые возникают в правовых 
рамках праздника, заданных государством, но выходят за пределы жесткого государственного 
контроля. 

Праздничный календарь, который устанавливался в 1994—1998 годах в нашем государстве, 
был введен в условиях, когда в культуре уже присутствовали налаженные механизмы передачи 
советского ритуала, советских стандартов в организации и проведении праздника. Попытка начать 
процессы белорусизации и христианизации, которая была предпринята в 1991—1994 годах, стала 
неудачной, возможно, потому что не дополнялась совокупностью всех требуемых мер по 
деконструкции советского праздничного календаря, раскрытию инструментов устойчивости 
советской праздничной культуры.  
Да и у жителей решение резко изменить культурно-менталитетные традиции не вызывало 
поддержки. 

Отметим также, что реструктуризация в значительной степени советского праздничного 
календаря также сыграла положительную роль в формировании гражданского общества. После 
распада СССР в обществе наблюдались растерянность, исчезновение многих привычных 
ценностей, поэтому сохранение некоторых привычных праздничных действий положительно 
влияло на общество в целом. 

Изучение такого, казалось бы, нетрадиционного подхода к роли государственных 
праздников  
в формировании гражданского общества, на наш взгляд, крайне актуально, так как это 
формирование — небыстрый процесс после долгого периода тотального государственного 
контроля и практически отсутствующего гражданского общества в СССР. Помимо важных 
правовых и экономических аспектов становления гражданского общества есть очень важный 
культурологический аспект, который необходимо всесторонне изучать. 
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