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Праздничная культура является отражением определенных исторических, социальных
и политических условий развития любого общества. Тем интересно рассмотрение ее в кон-
тексте системы. Исследователи дают различные варианты классификации праздников. Н.
Д. Субботина делит праздники на официальные (которые имели строгую регламентацию)
и карнавальные [7]. В. Н. Гагин делит праздники на официальные, православные (церков-
ные) и народные [2].

Важными источниками, описывающими русские праздники и обряды в XVII в., явля-
ются материалы иностранных путешественников А. Олеария, А. Лизека, Н. Висена и др.
Так, одним из первых в XVII в. охарактеризовал различные стороны праздничных обыча-
ев русских голштинский посол Адам Олеарий. В первую очередь путешественник отмечал
всеобщие праздники: Новый год, Рождество, Богоявление и др. [9] Говоря о главном го-
сударственном торжестве - венчании на царство - Олеарий подчеркивал официальный
характер данного явления [9].

Помимо записок путешественников, важным источником, фиксирующим систему празд-
ников в Московской Руси, являются делопроизводственные документы. В отличие от нар-
ративных источников, они лишь фиксируют наличие праздников. Поэтому делопроизвод-
ственные материалы нечасто используются исследователями. Одним из примеров подоб-
ных работ является статья Д. А. Ляпина, в которой выстроена иерархия государственных
праздников зимнего цикла на примере г. Ельца [3]. Нами же взят документ, содержащий
сведения о раздаче государева вина разным категориям населения в Кузнецком остроге
за 1653-1654 гг. [1]

Кузнецкий острог, основанный в 1618 г., являлся пограничным форпостом Российского
государства в Южной Сибири. Судя по источнику, вино в качестве жалованья на празд-
ники выдавалось совершенно разным категориям населения. В документе фигурируют:
служилые люди, ружники (священники), обротчики (платившие оброк), пашенные кре-
стьяне, казачьи братья, дети и племянники, а также гулящие люди, подгородные юртов-
ские татары, ясачные люди (шорцы) и закладчики (дети местной шорской знати, жившие
в залоге в остроге). Причем «винное жалование» давали «на всякие расходы» как за
«разные службы» и «на корм», так и по случаю определенных праздников [1]. Именно пе-
речень таких торжеств делает документ важным источником для реконструкции системы
официальных праздников середины XVII века.

В целом, весь список перечисленных в документе праздников можно структурировать
в рамках годового цикла: 6 января - Богоявление, 12 января - Ангел царевны Татьяны
Михайловны, 1 марта - Ангел царевны Евдокии Алексеевны, 17 марта - Ангел царя Алек-
сея Михайловича, 1 апреля - Ангел царицы Марьи Ильиничны, 5 мая - Ангел царевны
Ирины Михайловны, 2 июня - «За здравие царевны Марфы Алексеевны», 25 июля - Ан-
гел царевны Анны Михайловны, 1 августа - Происхождение честного и животворящего
Креста Господня [1].
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В источнике упоминаются только государственные праздники, поскольку только за них
выдавалось винное вознаграждение. Эти праздники делятся на официальные и неофици-
альные. К первым мы относим светские и церковные, а к неофициальным -народные и
местные. При этом, судя по документу, часть праздников, которые в типичном календаре
относились бы к церковным (день Ангела - поминовения святого, в честь которого на-
зван человек [4]) для представителей царской фамилии приобретает ранг официальных
государственных торжеств (церковно-светский тип).

Отличительной чертой официальных праздников является их коллективность и норма-
тивно-правовая регламентация, что проявляется и в нормах выдачи вина. Согласно спис-
ку, в официальном праздничном календаре превалировали религиозно-светские праздни-
ки (Дни ангелов). Основные церковные праздники, представлены неравномерно. Даже
из важнейших («двунадесятых») праздников фигурирует только Крещение! Из «малых»
зафиксирован только праздник «Происхождения Креста Господня». Наличие этого празд-
ника можно, предположительно, объяснить популярностью в середине XVII века «чина
малого водосвятия», предложенного патриархом Филаретом [8].

Большинство праздников представлены днями Ангелов, которые неразрывно связаны
с такими терминами, как «именины» (день года в честь святого, от которого человек
получил имя [6]) и «тезоименины» (именины обычно по отношению к особам царской
семьи [5]). Эти дни по Соборному уложению 1649 г. объявлялись свободными от работы
[8].

Таким образом, прослеживается иерархия праздников, которая отражается в коли-
честве выделяемого вина. Кроме того, на размеры «винного жалованья» влиял статус
почитаемого члена царской семьи (в первую очередь по возрасту). При этом в списке
праздников для жителей Кузнецкого уезда не фигурируют многие торжества, зафиксиро-
ванные путешественниками для ряда городов Московской Руси. Скорее всего, это связано
с особенностью документа, который предполагал выдачу вина преимущественно в Дни
почитания членов царствующей семьи.
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