
195

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 1

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
SOCIAL PHILOSOPHY

Научная статья
УДК 1(0.91)
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-1-195-202

НАСИЛИЕ И ПРАЗДНИК: ИСТОРИЯ УТРАТЫ

Оксана Сергеевна Борисова1, Ирина Владимировна Кожаева2

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия

2Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород, Россия
1borisova@bsu.edu.ru, ORCID: 0000-0003-0902-5178

2ikorrotaeva@bk.ru, ORCID: 0000-0002-7998-6516

Аннотация. Целью исследования является анализ взаимосвязи между двумя важными 
явлениями: праздником и насилием.

Результаты исследования. Отмечается, что исследовательский дискурс о насилии 
и празднике сложен, поскольку, с одной стороны, исключает пересечение этих двух объек-
тов, с другой стороны, точки пересечения находятся на уровне реальной жизни. Поэто-
му дискурс о празднике и насилии возникает в первую очередь в антропологии, в которой 
праздник сопровождается насилием в форме жертвоприношения. Жертвоприношение — 
первый концепт, позволяющий связать праздник и насилие. Вторым концептом является 
эксцесс.

Жертвоприношение выступает своеобразным посредником между праздником и на-
силием. Его исключение в христианстве или даже сама возможность этого запустили 
механизм разделения праздника и насилия. Помимо этого, в современной культуре насилие 
вытеснено из пространства публичности.

Перспективы исследования. В качестве итога можно говорить о том, что связь на-
силия и эксцесса еще более окрепла, тогда как его контролируемый и игровой характер 
был утрачен. Связь праздника и эксцесса также была разорвана с нарушением оппозиции 
праздника и обыденности.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the relationship between two important phe-
nomena: holiday and violence. 

Research results. It is noted that the research discourse on violence and the holiday is com-
plex, since on the one hand it excludes the intersection of these two objects, on the other hand, 
the intersection points are at the level of real life. Therefore, the discourse about the holiday and 
violence arises primarily in anthropology, in which the holiday is accompanied by violence in the 
form of sacrifice. Sacrifice is the first concept to link celebration and violence. The second concept 
is kurtosis. Sacrifice acts as a kind of mediator between the holiday and violence. Its exclusion in 
Christianity, or even the very possibility of this, set in motion a mechanism for separating the holi-
day from violence. In addition, in modern culture, violence is ousted from the space of publicity. 

Research prospects. As a result, we can say that the connection between violence and excess 
has become even stronger, while its controlled and playful nature has been lost. The connection 
between celebration and excess was also severed with the violation of the opposition between cel-
ebration and everyday life.
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Введение. Насилие и праздник, взятые 
как феномены «жизненного мира» челове-
ка, в первом приближении оказываются на-
столько удалены друг от друга, насколько 
это возможно. Табуируемое насилие, со всей 
нагруженностью негативными смыслами, 
и праздник, неизменно позитивный и желан-
ный, — полные противоположности. Вместе 
с тем реальность человеческого бытия часто 
сводит эти два феномена вместе. Более того, 
в традиционной культуре одно не существует 
без другого. Праздник не обходился без наси-
лия в своей ритуализированной и ограничен-
ной форме, или даже плохо ограниченной. 
Фольклор содержит массу таких примеров, 
от русских сказок с образами драки на праз-
днике, до хрестоматийной исторической 
поэмы М. Ю. Лермонтова «Песни о купце 
Калашникове». Сегодня же мы не только на-

ходим все меньше таких примеров, но, как 
нам кажется, видим уже закрепленную куль-
турную установку на исключение насилия 
из пространства праздничного, а возможно, 
и утрату этой достаточно давней связи между 
насилием и праздником.

«Не/возможный» дискурс праздника 
и насилия. Отметим сразу, что совместный 
дискурс праздника и насилия действительно 
можно считать невозможным и возможным 
одновременно. Пересечение дискурса о праз-
днике и дискурса о насилии чрезвычайно 
редко и локализовано по большей части в ра-
ботах антропологов, в которых праздник, как 
и насилие, большей частью рассматривается 
как данность человеческого мира, описыва-
ется, а не анализируется. В полной мере связь 
насилия и праздника намечается в работах 
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французских философов из «Коллежа соци-
ологии» Жоржа Батая и Роже Кайуа. Празд-
ник для них — не только феномен, противо-
положный обыденности, но также связанный 
с эксцессом, выворачиванием наизнанку пра-
вил, отменой ограничений, в том числе за-
прета на насилие [6].

Относительно ограничения насилия мы 
опираемся на достаточно разработанную 
концепцию миметического насилия Рене Жи-
рара [4], для которого насилие хотя и не от-
носится к празднику, но напрямую связано 
с феноменом жертвоприношения. Его смысл 
состоит в концентрации «губительной» энер-
гии сообщества на строго определенном 
объекте, который уничтожался и освобож-
дал от напряжения, грозящего насилием, от-
метим особо — насилием бесконтрольным. 
Сама схема накопления чего-то негативного, 
ведущего к насилию с последующей разряд-
кой и освобождением, не является принци-
пиально новой. Мы находим ее у З. Фрейда 
в его трактовке бессознательного. В курсе 
лекций, начатых им в Вене в 1915 году, он об-
ращается к описанию структуры психичес-
кой деятельности, «работа» которой основа-
на на понимании психического как некоторой 
энергии, причем энергии, по своей сути раз-
рушительной, которую требуется сублимиро-
вать, направлять и расходовать на те объекты, 
которые можно назвать приемлемыми [11].

Возвращаясь к не всегда явному дискур-
су праздника и насилия, отметим, что он вы-
страивается на основе нескольких концепту-
альных линий, в которых насилие и праздник 
соприкасаются если и не непосредственно, 
то через посредничество одного элемента. 
Первой из таких линий будет являться кон-
цепт сакрального, который и выступает та-
ким промежуточным или опосредующим 
концептом для насилия и праздника, посколь-
ку последние одинаково с ним соотносятся 
в дискурсе философии, который с опорой 
на феноменологию религии и идеи Р. Отто, 
М. Элиаде и ряда других исследователей поз-
воляет говорить об опасности, интенсивнос-
ти, губительности, чистоте и скверне, нако-
нец, ограничениях и их отсутствии.

Другой линией разговора является кон-
цепт эксцесса, который уже не столько опос-
редует насилие и праздник, сколько прина-
длежит им обоим. Так праздник есть наруше-

ние установленного порядка, специфическое 
время, в ходе которого нарушаются привыч-
ные установления, производится трата ранее 
накопленного без оглядки на целесообраз-
ность (Ж. Батай). Насилие в ряду нарушений 
является самым крайним. Если принять уста-
новку Р. Жирара, то контроль над насилием 
следует признать наиболее важным, посколь-
ку его утрата угрожает существованию сооб-
ществу людей. И наконец, форма, в которой 
происходит его контроль, также относится 
к празднику, — жертвоприношение. Уже су-
губо внешним образом жертвоприношение 
и праздник связаны ритуалом и пиршеством.

Утрата эффективной традиции. Не-
смотря на сложность соединения праздника 
и насилия на концептуальном уровне, жиз-
ненный мир традиции лишен этой проблемы. 
Праздник органично включает в себя игровое 
насилие или насилие в различных ритуали-
зированных формах. Например, Клод Леви-
Строс в работе «Тотемизм сегодня. Неприру-
ченная мысль» приводит интересный пример 
замещения реального насилия насилием иг-
ровым в ходе праздника: «Если какой-либо 
туземец заденет шуткой или оскорбит живот-
ное-эпоним другого туземца, тогда последний 
сообщает об этом своему клану, который под-
готавливает праздник, где употребляют в ос-
новном пищу тотемного животного: так, если 
это животное медведь, то ритуальную пищу 
готовят из ягод и зерен дикорастущих злаков. 
Торжественно приглашенному оскорбителю 
приходится напичкиваться ею, пока, как го-
ворят туземцы, он не “лопнет” и не призна-
ет силу тотема» [8, с. 271]. Для Леви-Строса 
это пример утверждения оппозиций через их 
отрицание и «выворачивание». Запреты и ог-
раничения формируют структуру сообщества 
и организуют жизнедеятельность, сохраняя 
свою действенность даже в ситуации их на-
рушения в ходе праздника. Оскорбление то-
тема, священного в обычное время, караемое 
смертью, заменяется его «перевернутым» 
аналогом, избыточным потреблением пищи. 
Само же упоминание о силе тотема явным 
образом отсылает к насилию, поскольку на-
силие есть обратная сторона силы [1].

У Роже Кайуа мы находим более явное со-
единение праздника и насилия через концеп-
ты эксцесса и трансгрессии. В работе «Чело-
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век и сакральное» он характеризует праздник 
через противопоставление будням. Посколь-
ку последние суть размеренное и упорядо-
ченное бытие, праздник представляет из себя 
время экзальтации и растраты. Кайуа отме-
чает, что «… транжирство и уничтожение — 
формы эксцесса — по праву принадлежат са-
мой сути праздника» [5, с. 219]. Отметим, что 
Кайуа пишет об уничтожении, а значит на-
силии, продолжая приведенную цитату упо-
минанием о драках, сопровождающих праз-
дник. При этом важнейшей характеристикой 
праздника является его сакральная природа. 
Если обыденность находится на стороне сак-
рального, праздник соотносится со сферой 
сакрального. И сакральное также соотно-
симо с феноменом насилия через категории 
губительности и опасности. Один из ключе-
вых теоретиков священного Рудольф Отто 
пишет об этом как «моменте ужасающего»: 
«На положительное “Как” этой предметнос-
ти указывает прежде всего прилагательное 
tremendum. Слово tremor само по себе озна-
чает просто страх — хорошо знакомое “ес-
тественное” чувство. Это слово служит нам 
здесь ближайшим, но лишь аналогичным 
обозначением совершенно своеобразной 
чувственной реакции, которая, правда, похо-
жа на страх, и потому по аналогии с ним мо-
жет быть обрисована, но представляет собой 
все же нечто совсем иное» [9, с. 23]. Страх 
или ужас, по мнению Р. Отто, только отчасти, 
весьма отдаленно передает то интенсивное 
чувство опасности, которое возникает при 
соприкосновении со священным.

Рене Жирар на основе анализа феномена 
жертвоприношения также приходит к связи 
насилия и праздника. Он выявляет принци-
пиально важную функцию жертвоприноше-
ния — возможность концентрировать наси-
лие на строго определенном объекте, кото-
рый замещает собой все общество. Перенос 
насилия на жертву, которая должна иметь 
сходство с замещаемым, но также и отли-
чаться от него, позволяет избавляться от на-
силия. Жертвоприношение тем самым из-
бавляет от насилия через его ритуализацию, 
введение правил его использования и огра-
ничение его объектов. И если провести па-
раллель между жертвоприношением и праз-
дником, то они тесно связаны, подразумевая 
одно под другим. Жирар также определяет 

этот механизм избавления от насилия как 
чрезвычайно неустойчивый, а его поломку 
называет «жертвенным кризисом», кото-
рый влечет за собой бесконтрольное наси-
лие: «Сперва мы установили катартическую 
функцию жертвоприношения. Затем опреде-
лили жертвенный кризис как утрату и этой 
катартической функции, и всех культурных 
различий. Если единодушное насилие про-
тив жертвы отпущения действительно кла-
дет конец такому кризису, то очевидно, что 
именно оно должно находиться в начале но-
вой жертвенной системы. Если только жер-
тва отпущения способна прервать процесс 
деструктурации, значит, в начале всякой 
структурации стоит именно она» [4, с. 125]. 
И далее Жирар делает предположение, что 
установление запрета на насилие лежит 
в основе всей культуры: «Ниже мы увидим, 
возможно ли проверить это утверждение 
на уровне основных форм и правил куль-
турного порядка, — например, праздников, 
запретов на инцест, обрядов перехода и т. д. 
Теперь у нас есть серьезные основания по-
лагать, что насилие против жертвы отпуще-
ния, вполне возможно, было радикально уч-
редительным в том смысле, что оно, кладя 
конец порочному кругу насилия, открывает 
новый порочный круг — круг жертвенных 
ритуалов, который, вполне возможно, есть 
круг вообще всей культуры» [4, с. 125]. Да-
лее исследователь приводит примеры праз-
дников, которые подтверждают его идею 
о жертвоприношении как насилии, меньшем 
и управляемом ритуалом в противовес наси-
лию большему и неуправляемому, со ссыл-
кой на Юбера и Мосса (греческий праздник 
«литоболии» или «побивания камнями») [4].

Уже в другой работе, посвященной сте-
реотипам гонений, Жирар ставит еще более 
важный вопрос о том, «работает» ли жерт-
венный механизм исключения насилия после 
его раскрытия. Само разоблачение осущест-
вляет христианство, которое отменяет жерт-
воприношение в его насильственной форме. 
Жирар пишет: «Мы прекрасно видим, что 
Евангелия отвергают гонение. Но мы не до-
гадываемся, что, отвергая его, они демонти-
руют его механизм — и тем самым челове-
ческую религию как целое и происходящие 
из нее культуры. Все символические устои, 
которые сейчас зашатались вокруг нас, — это 
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неузнанный нами плод гонительской репре-
зентации… Однажды выявленные, эти меха-
низмы перестают работать; мы все меньше 
верим в виновность жертв, которая требу-
ется для работы этих механизмов, а лишен-
ные поддерживающей их пищи и институ-
ты, происходящие из этих механизмов, один 
за другим рушатся вокруг нас. Сознаем мы 
это или нет, но отвечают за это разрушение 
Евангелия» [3, с. 167]. И крушение этого фун-
даментального механизма ставит также воп-
рос о празднике и насилии, не исключая всех 
других и более фундаментальных, вплоть 
до понимания культуры в целом как фено-
мена, учрежденного жертвоприношением, 
не является ли разоблачение гонительских 
стереотипов и самого механизма замещения 
источником исключения насилия из праздни-
ка. Равно как и второй вопрос — об упадке 
самого праздника, последующего за заявлен-
ным ранее исключением.

Сам факт разоблачения механизма жерт-
воприношения Рене Жирар связывает с хрис-
тианством. Христианство делает явным цен-
тральный момент указанного механизма, 
а именно — безвинность жертв гонений. 
Тем самым происходит перевод жертвенно-
го насилия из спасительного в преступное. 
Соответственно, не происходит необходи-
мого ограничения насилия, его концентра-
ции на «виновном» объекте. И далее мож-
но продолжить Жирара в том, что, если нет 
жертвоприношения, то есть ли праздник. Его 
ответ состоит в том, что разоблачение состо-
ялось и механизм замещения был скомпроме-
тирован, но выбор в его пользу все еще осу-
ществляется, даже самими христианами [3]. 
Можно предположить, что это половинчатое 
решение проблемы миметического насилия 
также ведет к сбою в «жизнеспособности» 
праздника, по крайней мере, запустило про-
цесс разделения насилия и праздника.

В категориях традиции, традиционной 
культуры данное разделение может интерпре-
тироваться как утрата праздником сакрально-
го. Посредничество этого концепта в объяс-
нении связи праздника и насилия на содер-
жательном уровне сталкивается с проблемой 
процесса пост-секулярности. И здесь при-
менима та схема динамики религиозного, 
которую обосновывает С. Жижек в работе 
«Кукла и карлик: христианство между ере-

сью и бунтом». Это движение по гегелевской 
схеме и за ее пределы: «… переход от одного 
состояния к другому здесь совершенно ясен: 
сначала (народная) религия теряет свою орга-
ничную Naturwuchsigkeit, превращается в на-
бор отчужденных — извне навязанных и ус-
ловных — правил; затем, что вполне логич-
но, разум должен подвергнуть авторитет этих 
правил сомнению… Но каким может быть 
следующий шаг, который позволит вырваться 
из этого замкнутого круга, в котором универ-
салистский морализм и абстрактное чувство 
постоянно превращаются друг в друга?» [2, 
с. 9]. Выход из круга, очерченного Гегелем 
для религии, в которой ей отводится роль 
абстрактного и универсального морализма, 
по мысли Жижека, находится в уходе чувства 
религиозного на индивидуальный уровень, 
причем настолько интимный и глубинный, 
что в ней не признаются. Для обозначения 
такой веры Жижек обращается к концепту 
«подвешенной веры», веры, которая «ушла» 
из публичного пространства.

Этот факт «выдергивает» сакральное 
(веру мы рассматриваем как необходимую 
составляющую сакрального) из условного 
треугольника «праздник — сакральное — 
насилие». Ее посредничество прерывает-
ся так же, как и связь праздника и насилия. 
Остается связь между сакральным и наси-
лием, которая раскрывается в концепциях 
секуляризации через обоснование угасания 
религиозного чувства, а вместе с ним и на-
силия. Вместе с тем реальность опровергает 
это утверждение. Происходит рост насилия, 
имеющего религиозную мотивацию и тер-
рористического в том числе [12]. И одновре-
менно с этим стоит сказать о том, что насилие 
вытесняется из пространства публичного, 
что несколько противоречит первому тезису 
о росте религиозного насилия. Статистичес-
кие данные о насилии, особенно в большой 
исторической перспективе, говорят о сниже-
нии насилия [10] с одним важным уточне-
нием, что речь идет о физическом насилии. 
Именно оно вытесняется на периферию пуб-
личных пространств современной культуры, 
а одним из таких публичных пространств как 
раз и является праздник.

Заключение. Обе указанные тенденции 
являются разнонаправленными, однако их 
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можно рассматривать и как диалектическое 
противоречие, при котором уничтожение свя-
зи между праздником и насилием является 
следствием исключения насилия из публич-
ной сферы, что можно отнести к росту безо-
пасности; но также понимать под этим про-
цессом и то, что насилие, ранее перекодиру-
емое в игровое, находит выход в различного 
рода эксцессах и проявлениях, слабо контро-
лируемых. Сам же праздник также трансфор-
мируется без этого важного элемента, уже 
не играя своей роли в обеспечении безопас-
ности на уровне повседневности, традиции 
и региона [7]. Оппозиция праздника как вре-
мени траты, эксцесса и обыденности, време-
ни работы и накопления, ушла в прошлое. 
Произошла профанизация праздника, равно 
как и обратное, то, что можно назвать «празд-
ником каждый день», тем более, что это ком-
плементарно игровой природе реальности 
постмодерна.

Общий вывод из двух поставленных нами 
вопросов звучит утвердительно. Праздник 
и насилие, некогда тесно связанные в тради-
ционной культуре, сегодня дистанцированы 
друг от друга. Насилие исключено из празд-
ника как феномена публичной жизни, но, что 
и составляет глубинную механику этого про-
цесса исключения, исходно праздник как 
пространство жертвоприношения перестал 
таковым быть. Вместе с жертвоприношени-
ем из праздника было исключено и насилие.

Сближение праздника и обыденности, 
стирание этого фундаментального для тра-
диционной культуры различия, также при-
вело к исчезновению эксцесса. Последний 
являлся неотъемлемой частью праздника 
и тесно соприкасался с насилием. Сегодня 
праздник растворен в повседневности, а пов-
седневность — в празднике, а эксцесс из ло-
кализованного и в определенном смысле уп-
равляемого стал не только периферийным, 
но и спонтанным. В итоге мы видим утрату 
связи между праздником и насилием много-
гранной и сложной, замененной в современ-
ности простым исключением.
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