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Актуальность обусловлена такими проблемами современности, как распад общественных устоев, 
кризис культуры, поиск идентичностей, межнациональные и межэтнические конфликты, форми-
рование новых социальных слоев и иерархий, переосмысление норм нравственности и морали, во-
просы гендерного неравенства, сложная ситуация с мигрантами и беженцами, возникновение рели-
гиозных сект, субкультур, экстремистских течений, вызовы глобализации. Адаптация к новому 
устройству социального мира, благополучное существование индивида в обществе, понимание им 
своего места в мире, осознание принадлежности человека к какой-либо группе – все это требует 
поиска ориентиров и базиса для успешной социализации, в качестве которых выступает такой фе-
номен человеческой жизни, как ритуал. Через драматическое проигрывание последнего человек 
усваивает векторы своего поведения, а символическое содержание формы ритуала способствует 
формированию аксиологической значимости объектов и явлений, присутствующих в человеческой 
жизни. Являясь своего рода символическим средством отображения устройства общества, его 
иерархических отношений и связей, пронизывая всю социальную структуру и постоянно сопровож-
дая человека, ритуал призван облегчить его социализацию. Цель: изучение ритуалов инициации и 
перехода как средств социализации индивида. Методы: структурно-функциональный и аналити-
ческий подходы, философский анализ текстов, аналогия. Результаты: исследование ритуалов пе-
рехода и инициации подтверждает ценность последних для социализации индивида, но для индиви-
да и группы в целом важен весь ритуальный комплекс как средство самоактуализации мировоззре-
ния, норм, ценностей и установок, о чем свидетельствуют внутренние связи между ритуалами, 
которые приняты в отдельном социальном сообществе. 

Ключевые слова: ритуал, религиозный ритуал, ритуал инициации, ритуал перехода, социализация.  

 
Современное состояние мира, оцениваемое как распад социального, усложняет 

социализацию человека, поскольку индивиду в сложившейся ситуации достаточно 
трудно выстроить иерархию ценностей, способствующих его национальной и этниче-
ской идентичности, самоидентичности и благополучному существованию в обществе. 
Связующим звеном между индивидами, индивидом и группой, между различными со-
обществами может быть ритуал как форма поведения, закрепляющая благоприятные 
социальные отношения. Его основной функцией является собирание   людей в группу. 
Благодаря ритуалу происходит актуализация исторической памяти, передается миро-
воззрение общества, выстраивается социальная иерархия, через ритуалы инициации и 
перехода человек воспринимает свой статус, определяет свое место в группе. Ритуал 
помогает удерживать сформировавшееся сообщество от распада, способствует его со-
хранению, в качестве драматической игры репрезентует социальные отношения, созда-
ет их и непременно сопровождает вхождение человека в общество. Таким образом, 
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можно рассмотреть ритуал как ориентир для человека в социальной жизни, которому 
присущи функции ценностей, способствующих объединению людей. 

Определяя социализирующую функцию ритуала, К. Леви-Стросс пишет: «Роспи-
си на лице, прежде всего, придают личности человеческое достоинство; они совершают 
переход от природы к культуре, от «тупого» животного к культурному человеку. Затем, 
будучи различными по стилю и композиции в разных кастах, они выражают в сложном 
обществе иерархию статусов» [1, с. 86].  Упомянутое ритуальное действие, как и со-
временные его формы, отраженные в дресс-коде, значках, спец-форме и пр., продолжа-
ет присутствовать в современной культуре, позволяя узнать индивиду представителя 
своей группы. 

Поведение человека в обществе, усвоенное посредством ритуальных действий, 
помогает не только отличить «своего» во множестве, но и дает возможность индивиду 
показать свое социальное положение, статус, принадлежность к определенной группе. 
О такой функции ритуала пишет В.Д. Шинкаренко, отмечая важность ритуала для 
идентификации человека в обыденной жизни сложного современного общества [2]. 
Ю.М. Лотман настаивает на том, что человеческое поведение закреплено в определен-
ных формах, типизировано [3], что так же способствует регулированию поведения 
каждого индивида. И.Б. Чернова описывает идентификацию индивида посредством ре-
лигиозных ритуалов инициации [4]. 

Э. Дюркгейм определял социализирующие функции ритуала как основные. Опи-
санные им дисциплинирующая, связующая, воспроизводящая и психотерапевтическая 
роли ритуала заключаются в формировании ритуальными действиями обособленного 
функционирующего общества и предоставляют возможность индивиду идентифициро-
вать себя в нем [5]. 

Современные западные философы Ж. Бодрийяр [6], М. Элиаде [7], Р. Жирар [8], 
H. Kwon [9], M. Sueldo [10] затрагивают такие функции ритуала, как типизация повсе-
дневного поведения, социализация индивида через предметы культуры постмодерниз-
ма, разрешение проблемы при случайной встрече и пр. 

Отечественные исследователи А.Г. Иванов [11], А.В. Рубель [12] рассматривают 
повседневные ритуализированные формы поведения как способ снятия конфликта у 
участника встречи, поскольку ритуал «избавляет его от чувства тревоги, неуверенно-
сти, возникающей при попытке человека определить себя, обозначить свое место в 
привычной ему среде» [12, с. 82]. О влиянии на социальное взаимодействие ритуала 
пишут А. Радклифф-Браун [13] и М. Мосс [14], относя его к явлениям социально-
политической жизни. Также И.Д. Митина, Д.С. Митина и А.В. Мартыненко [15], 
О.Т. Лойко [16], Ю.А. Хамрина [17], А.А. Синютин [18], S. Pejić [19]. Ю.В. Пую рас-
сматривают ритуал как средство определения человеком своего места в процессе взаи-
модействия с миром [20]. 

Элементы драматической ритуальной игры проявляются в поведении при встрече 
лицом к лицу, способах отражения эмоций, особенностях культуры того или иного эт-
носа как элементы повседневного ритуала. Такие аспекты ритуала анализируют в своих 
концепциях Э. Гоффман [21] и Р. Коллинз [22].  Ритуал как игру, способную координи-
ровать различные переживания, рассматривает S.J. Baele [23]. 

А.В. Шмаков, исследуя изменение ритуального поведения под воздействием циф-
ровой трансформации экономических процессов, отмечает важность для индивида ри-
туала как способа адаптации к социальной среде [24]. 

Интерес к ритуалу большого спектра наук подтверждает его сложную структуру, 
которая представлена символическим содержанием большого количества внутренних 
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уровней, связанных в единое целое, причем каждый элемент данной структуры несет 
смысловую нагрузку и выполняет ряд функций. Для данного исследования интересны 
социализирующие функции, способствующие благополучному вхождению индивида в 
группу, на важности которых настаивают приведенные выше труды. Таким образом, 
общей методологической установкой анализа является социально-философский под-
ход, рассматривающий ритуал как культурный феномен, который помогает выстраи-
вать социальные связи в формировании сообщества. Структурно-функциональный ана-
лиз позволяет подробно рассмотреть сложную систему ритуала и выявить функции, 
выполняемые системой и отдельными ее элементами.  

Ориентируясь в окружающем мире человек, опирается на знакомые ему предме-
ты, нагруженные символическим смыслом, который воспроизводит окружающий ин-
дивида мир. Для социализации человеку важен внутренний стержень как четкое зафик-
сированное представление о самом себе, понимание собственного статуса и положения 
в группе. Процесс социализации можно отследить по ритуалам перехода, сопровожда-
ющим человека во время его взросления и после, как свидетельства о завершении оче-
редного периода жизни. Переход ребенка от детства к школе обыгрывается ритуалами 
первых звонков. Школьный период наполнен такими ритуальными действиями, как 
расписание, линейки, школьные праздники, переход в следующий класс. Последний 
звонок и выпускной вечер ритуально закрепляют за взрослеющим человеком его новый 
статус. Посвящение в студенчество не лишено ритуального аккомпанирования, под-
тверждающего переход молодого человека в новое сообщество. Календарные студенче-
ские и корпоративные профессиональные праздники часто выполняют роль ритуалов, 
помогающих индивиду влиться в свою страту и благополучно существовать с ней. Ри-
туально организованы всевозможные выборы руководителей, директоров, президентов, 
глав различных корпораций, ярким ритуалом является инаугурация президента страны 
и пр. В каждом случае ритуал помогает человеку принять свой статус, перейти в новое 
сообщество, которое также в ритуале выражает свое согласие с новым положением 
своего участника. Усвоенные индивидом роли и статусы помогают социализироваться, 
гармонично выстроить отношения с новой группой и миром, окружающим его. 

Каждый период жизни человека требует понимания и принятия определенных со-
циальных ролей и их иерархий. Социализация как конструирование «нормальной иден-
тичности тесно связана с культуральной принадлежностью, полом и социальным окру-
жением» [25, с. 62]. Успех социальных отношений зависит от норм и ценностей, усво-
енных индивидом прежде, трансляция которых оказывает влияние на отношения лицом 
к лицу, что приводит либо к закреплению социальных отношений, либо к кризису и 
конфликту в них. Идентичность состоит из ролей, отражающихся в человеческом пове-
дении, поскольку само общество принуждает индивида следовать усвоенным ролям, от 
исполнения которых зависит результат жизненной ситуации. Таким образом, социали-
зация человека осуществляется в пределах социальной группы, постоянно присутству-
ющей в его жизни. Стремление стать членом того или иного сообщества мотивирует 
человека принимать его мировоззрение, ценности, нормы и установки, что будет спо-
собствовать успешному взаимодействию с другими его членами. 

Отметим, что человек одновременно может быть включен в большое количество 
социальных групп. В современном, нестабильном в социальном плане мире важны 
наиболее устойчивые сообщества, социализация в которых придает определенный век-
тор поведению и существованию человека в обществе. Семья, коллектив, этнос, рели-
гиозная община являются теми устойчивыми социальными группами, которые форми-
руют понимание человеком смысла своей жизни, отношения индивида с другим и по-
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нимание своего места в мире. Поскольку само общество является сложной системой, 
различные ее социальные группы могут накладываться друг на друга, пересекаться ли-
бо находиться в подчиненном отношении. Соответственно, и требования, нормы, цен-
ности, мировоззрения различных уровней могут иметь разную степень важности для 
каждой жизненной ситуации. Например, являясь представителем большого сообщества 
или корпорации, человек может входить в более узкую, выделенную в той же корпора-
ции группу руководства. Представитель большой этнической группы, принадлежит 
определенной конфессии, национальной диаспоре, социальному слою. Будучи руково-
дителем профессионального объединения, индивид входит в элитарную страту руково-
дителей разных корпораций. Поскольку социализация, идентификация и самоопреде-
ление индивида происходят в каждой группе, то и результатом многоуровневой груп-
повой принадлежности является циклическая, ступенчатая социализация, структуриро-
ванное принятие мировоззрения, норм, ценностей, установок, отражаемое в смысловом 
символическом содержании ритуалов каждого уровня общества. 

Ритуал есть драматическое изображение случившегося события, в котором уже 
произошедшее переигрывается с нужными социальными смыслами, вложенными в  его 
символическое изображение. На эту особенность ритуала указывает А.К. Байбурин, 
отмечая, что ритуал изображает только то, что уже было [26]. Так, ритуалы рождения 
происходят после случившегося факта рождения, а рождение мертвого ребенка сопря-
жено с совершенно иными ритуальными действиями. Ритуалы мортальные сопровож-
дают уже умершего человека, ритуалы инициации совершаются после того, как новый 
член группы одобрен, выбран и согласован с остальными участниками. Посвящение в 
студенты, корпоративные профессиональные ритуалы принятия, инаугурация и подоб-
ные ритуалы совершаются над теми индивидами, участие которых в новой группе и 
исполнение новых социальных функций принимаемого статуса уже каким-либо обра-
зом узаконено. Ритуал не исполняет функцию юридическую, не имеет силы закона для 
признания совершившегося факта. Данное замечание для нас очень важно, поскольку 
оно способствует пониманию функций ритуала. 

Ритуал в своем исполнении транслирует новому объекту принятые в группе ми-
ровоззренческие и аксиологические нормы, чем выполняет мировоззренческую функ-
цию, укрепляя понимание нового члена данной группы своего отношения с другими 
участниками, с представителями иных социальных общностей, своего места и статуса в 
сообществе и в мире. Но ритуал инициации или перехода исполняется только один раз 
для каждого нового члена сообщества, что для закрепления принятых норм и мировоз-
зрений недостаточно. Для этого требуются регулярные ритуалы, которые актуализиро-
вали бы в сознании индивида его понимание социальных отношений. Это могут быть 
корпоративные либо профессиональные, календарные ритуалы. Особенно важным ка-
жется участие в ритуалах инициации новых членов всех представителей группы, в том 
числе и уже состоящих в ней. Через такое коллективное участие мировоззрение и нор-
мы всего сообщества будут актуализироваться как для вступающего в группу индиви-
да, так и для ее остальных представителей. Ритуалы инициации и перехода часто со-
держат всевозможные обещания, клятвы, присяги, в которых в той или иной форме со-
держится изложение основных норм и ценностей сообщества, его «Символ веры», 
напоминание и повторение которого есть своего рода педагогический прием для фор-
мирования мировоззрения участников группы. Кроме этого, форма ритуала инициации 
содержит фазу испытания, иногда предшествующую по времени самой драматической 
игре ритуального действия и представленную в той или иной форме. В современных 
ритуалах это может быть долгим обучением, продолжительным испытательным сро-
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ком, отбором, экзаменом, конкурсом, всевозможными собеседованиями, дебатами и пр. 
Такая длительная подготовка предполагает знакомство индивида с аксиологическими 
установками сообщества, его картиной миропонимания, нормами отношений между 
другими людьми, всевозможными требованиями, в том числе моральными и этически-
ми. Человек, вступающий в новую группу и принимающий на себя исполнение нового 
социального статуса, не только знакомится с новыми для себя установками, но и при-
нимает их, соглашается с ними. В самой ритуальной драматической игре длительная 
подготовка сжимается до короткого, иногда жестокого действия, чем может служить 
омовение и осмотр при ритуалах рождения, погружение в воду при крещении, шрами-
рование и татуаж при ритуалах инициации, всевозможные жестокие игры ритуалов по-
священия студенческой среды и различных корпораций, испытание физических воз-
можностей при вступлении в сообщество и прочие формы ритуальных действий.  
По мнению автора, жестокость этой части ритуала призвана на психическом уровне за-
печатлеть сам факт перехода в сознании объекта ритуального действия. Отметим, что 
сама форма испытания, какой бы жестокой она не была, не может формировать ника-
ких установок у своего объекта; она, как и весь ритуал, исполняется после совершив-
шегося факта знакомства, обучения и принятия установок сообщества или группы. 

Ритуал, сопровождающий переход индивида на каждую ступень его социального 
статуса, выполняя социальные функции, все более и более готовит своего субъекта к 
социальной жизни, формируя его картину мира. Можно говорить о развитии индивида 
через восприятие смыслового содержания ритуалов, следующих друг за другом и очер-
чивающих все более четкие границы миропонимания в его сознании. Для человека 
важной и актуальной становится именно та группа, которая отвечает его запросам и по-
требностям, взаимно сформированным мировоззрением данной группы. Таким обра-
зом, социализация, совершаемая сложной структурой общества, происходит ступенчато 
(поступательно), соответственно уровням социального устройства. Это приводит к 
формированию дифференцированной ценностной окраски отношения индивида к риту-
алам различных уровней. Ритуалы востребованной группы, которая чаще всего являет-
ся и более узкой, поскольку соответствует высокому по отношению к предыдущим ста-
тусу сообщества, имеют большую ценностную характеристику для человека. Субъект 
воспринимает ритуальные действия в различных уровнях своей социализации по-
разному. Вхождение в более широкую группу не исполняет такой социализирующей 
функции, как вхождение в более узкое сообщество, которое воспринимается человеком 
более закрытым, чем объясняется желание и стремление людей состоять во всевозмож-
ных тайных обществах и организациях. 

Большинство исследователей говорят о социализирующих функциях ритуала, но 
многообразие ритуалов в современном мире определяет необходимость переосмыслить 
их. Так, например, важный для современного человека аспект самоидентификации − 
религиозная принадлежность Русской православной церкви. Это дает возможность 
проанализировать разницу социализирующих функций ритуалов на примере крещения 
как инициации и пострижения в монашество как перехода в закрытое сообщество, об-
ладающее высоким статусом, в условиях современного мира. 

Ритуал крещения является своего рода ритуалом инициации для человека, жела-
ющего стать христианином. О сходстве данного рода ритуалов пишет И.В. Випу-
лис [27]. Ритуальное действие крещения представлено Чином оглашения и Последова-
нием святого Крещения и Миропомазания, которые содержатся богослужебной книге 
Требник [28]. Кратко изложим эти последования в церковно-славянском прочтении, 
которое в данном случае не представляет сложности для понимания. 
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Чин оглашения: Разрешает священник пояс хотящаго просветитися, и совлача-
ет и отрешает его, и поставляет его к востоку, во единой ризе непрепоясана, непо-
кровена и необувена, имущаго руце доле, и дует на лице его трижды, и знаменует чело 
его и перси трижды, глаголя: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И налага-
ет руку на главу его, глаголя…, далее следует молитва об оглашенном [28, с. 24]. 

Затем читаются три Запретительные молитвы: Запрещает тебе, диаволе, Господь 
пришедый в мiр… [28, с. 26], Бог святый, страшный и славный… [28, с. 28], Господи 
Саваоф, Боже Израилев, исцеляяй всякий недуг… [28, с. 28]. 

Далее молитва четвертая, в которой священник изгоняет из оглашенного нечисто-
го духа: И дует священник на уста его, на чело, и на перси, глаголя: Изжени из не-
го (или из нея) всякаго лукаваго и нечистаго духа, сокрытаго и гнездящагося в сердце 
его. И глаголет сие трижды [28, с. 32].  

Затем следует троекратное отречение от сатаны: И совлечену и отрешену крещае-
мому, обращает его священник на запад, горе руце имуща, и глаголет: Отрицаеши ли 
ся сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его? 
И отвещает оглашенный, или восприемник его, аще есть крещаемый варвар, или от-
роча, и глаголет: Отрицаюся [28, с. 34].  

После отречения оглашаемый дает обещание верности и произносит Символ ве-
ры: И сие сотворшу, обращает его священник к востоку, доле руце имуща, и глаголет 
ему священник: Сочетаваеши ли ся Христу?… И паки глаголет: И веруеши ли Ему? 
И глаголет: Верую Ему, яко Царю и Богу. И глаголет: Символ Веры [28, с. 36−38] (так 
же, как и отречение, совершается трижды). Далее после краткой молитвы следует кре-
щение. 

Последование святого Крещения и Миропомазания: Входит священник и облача-
ется в священническую одежду белую, и нарукавницы: и вжигаемым всем свещам, взем 
кадильницу, отходит к купели, и кадит окрест, и отдав кадильницу, покланяется. 
Священник же возгласно: Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь [28, с. 41]. 

После следует великая ектения и молитва на освящение воды Велий еси, Господи, 
и чудна дела Твоя… [28, с. 46]. Затем после освящения воды происходит освящение 
масла, которым будет помазан крещаемый. И приносится крещаемый. Священник же 
вземлет от елея двема персты, и творит креста образ на челе и персех, и на междо-
рамии, глаголя: Помазуется раб Божий [или раба Божия] имярек, елеем радования, во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. И назнаменует его перси, и междорамия. 
На персех убо глаголя: Во исцеление души и тела. На ушесех же: В слышание веры. 
На руках: Руце Твои сотвористе мя и создасте мя. На ногах: Во еже ходити ему 
[или ей] по стопам заповедей твоих [28, с. 52−53]. 

Далее следует совершение крещения через троекратное погружение человека в 
воду: И егда помажется все тело, крещает его священник, права его держа, и зряща 
на восток, глаголя: Крещается раб Божий…, На коемждо приглашении низводя его и 
возводя. По крещении же умывает священник руце, поя с людьми псалом 31 [28, с. 53]. 

После облачения крещеного в белую одежду совершается миропомазание, предва-
ряемое молитвой: Благословен еси Господи Боже Вседержителю, источниче благих, 
солнце правды… [28, с. 55]. Священник при этом крестообразно мажет миром лоб, глаза, 
ноздри, уши, грудь, руки и ноги крещеного [28]. Далее совершает с крестником и крест-
ными крестных ход вокруг купели и читает отрывки   из Священного Писания [28]. 

Следующая часть Последования состоит из омовения святого мира с тела новопро-
свещенного, сопровождаемого молитвой: Избавление грехов святым Крещением рабу 
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Твоему (или рабе Твоей) даровавый и жизнь паки рождения ему подавый… [28, с. 61], и 
срезания части волос, при котором священник постригает его крестовидно, глаго-
ля: Постригается раб Божий [или раба Божия] имярек, во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа [28, с. 68]. 

Оканчивается Последование краткой ектенией о патриархе, новопросвещенном 
(крестнике) и его восприемниках (крестных) [28]. 

Символическое значение ритуала крещения сопряжено с его функциональным 
анализом, которое позволяет выделить следующие структурные части ритуала: 

1. Чин оглашения как избрание индивида. При этом выбранный человек получает 
новое христианское имя, предстает перед участниками ритуала без пояса и обуви, с не-
покрытой головой, в одной «ризе» [28]. Избранный переходит в промежуточный статус 
катехумена или оглашенного, над ним совершаются Запретительные молитвы, что от-
ражает восприятие катехумена нечистым, находящимся под воздействием дьявола. По-
следовательность этих молитв драматически изображает изгнание духов из избранного 
человека священнослужителем [28]. Многочисленные молитвы символизируют посте-
пенное очищение оглашенного и его переход в новое состояние, что, по мнению авто-
ра, соотносится и с ритуальной формой испытания. 

2. Эмпирический этап − этап испытания. Оглашенный отрекается от сатаны, 
плюет на него и дает клятвы верности Христу, называя себя «соединившимся» с Ним. 
Затем в роли обета верности и принятого мировоззрение христианской общины высту-
пает произнесение катехуменом Символа веры, являющегося кратким изложением 
догматического учения Христианской Церкви. Далее все члены тела, принимающего 
крещение, мажутся освященным маслом, что рассматривается автором как изучение 
тела крещаемого на предмет его полноценности и соответствия человеческой природе. 
Само Крещение как сосредоточенное действие представляет собой троекратное погру-
жение человека в воду и символически отображает испытание жизненных возможно-
стей, о психической функции чего упоминалось выше [28]. Как отмечалось, ритуальное 
испытание катехумена не ограничивается самим драматическим действом, а предпола-
гается продолжительным во времени. Условием для крещения в Церкви, в том числе в 
Московской Патриархии, согласно святоотеческий традиции является наличие веры и 
покаяния как мировоззрения и мотивации индивида к жизни в христианском обществе. 
Требование условий отражены в современных документах Русской православной церк-
ви, таких как Концепция миссионерской деятельности [29], О религиозно-
образовательном и катехизическом служении [30], О крещении младенцев [31], Огла-
шение на современном этапе [32], Распоряжение святейшего патриарха Кирилла «О 
подготовке к Таинству Крещения» [33] и пр. Длительное оглашение в качестве приня-
тия норм, ценностей, установок и мировоззрения выполняет основную социализирую-
щую функцию для принимающего крещение индивида. С точки зрения Церкви креща-
емый уже должен быть верующим прихожанином общины как части Поместной и за-
тем Вселенской Церкви. 

3. Последней частью ритуала обычно отображается социальное признание инди-
вида, его субъективация, переход в статус признанного члена группы. В Чине крещения 
этому соответствуют: 1) одевание в одежды после погружения в воду, что означает го-
товность и способность к жизни и действиям; 2) возложение наперсного креста как 
символа принадлежности христианству; 3) последование Таинства миропомазания, ко-
торое традиционно не выделяется в отдельное самостоятельное ритуальное действо и 
символизирует готовность к христианской жизни; 4) зажженная свеча как символ горя-
чей веры; 5) крестный ход вокруг купели как выражение готовности следовать за Хри-
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стом; 6) чтение Священного Писания как научения и совершенствования в мировоззре-
нии христианской общины; 7) пострижение части волос как символ принятия рабства 
Христова Царства [28]. 

Представленная форма христианского крещения как ритуала инициации содержит 
самые яркие отдельные ритуальные действия. Подробное изложение и анализ всего чи-
нопоследования не возможны в составе одной статьи, поскольку все христианское бо-
гослужение полностью ритуализировано и символично до малейшей подробности. 
Описаны только те части ритуала, которые, по мнению автора, проще всего восприни-
маются сторонним наблюдателем как субъектом. 

Более узкой группой с высоким статусом в институте Церкви является монаше-
ство, представляющее собой закрытые, выделенные общины, живущие по особому со-
циальному укладу, отображенному в монастырском уставе. Понятно, что нормы, цен-
ности и мировоззрение монашества не отличаются от общецерковных, так как монах 
непременно должен быть христианином. Добавим, что монашество признается «осо-
бым христианским  жительством… во всецелом посвящении себя… Богу» [34, с. 3]. 
Евангельские заповеди как мировоззрение христианства, послушание, нестяжание и 
общежительство как устройство социальной жизни в обществе являются основными 
характеристиками структуры монашеского сообщества. Ритуалами, сопровождающими 
переход из общего христианского объединения в монастырскую общину, являются Чин 
на одеяние рясы и камилавки, Последование малого образа, еже есть мантия и После-
дование великаго ангельскаго образа, еже есть схима [35]. Рассмотрим структуру По-
следования малой схимы, поскольку именно с малой схимы начинается монашество и 
человек дает полные обеты монашеской жизни. 

Чин пострижения в малую схиму изложен по Монашескому требнику в церковно-
славянском прочтении: По ударении в малое древо, начинающим братиям часы, приво-
дим бывает в церковь екклисиархом и своим старцем много время в монастырстем 
искусе и старчестем послушании добре пребывый, хотяй пострищися, и ставше по-
среде церкве, покланяются обычно, потом же абие шедше ко игумену и поклоншеся, 
лобызают десницу его, и вземше благословение от него, творят поклонения три до 
земли прямо Святых врат, таже лобызают святыя иконы, и паки ставше пред Свя-
тыми враты, покланяются единощи до земли, и обращшеся к ликом, такожде творят 
по единому поклонению. Абие же посем изшедшым им в притвор, новоначальный отла-
гает обычную свою одежду, и сапоги, и хитон, и облачается во власяницу едину 
точию [35, с. 11]. В предисловии к чину содержится указание о том, что послушник 
приводится в храм после звона перед началом богослужебных часов, поклоняется игу-
мену и при входе в храм снимает свои одежды и обувь, оставаясь в одной власянице. 
Там же содержится ссылка на Дионисия Ареопага о необходимости новоначальному 
пред пострижением исповедовать вся грехи своя пред духовником, и от него совершен-
ное прияти разрешение, и готову быти ко причащению Пресвятых Таин Тела и Крове 
Христовы [35, с. 11−12]. 

После малого входа на литургии указано песнопение: Обятия Отча отверсти ми 
потшщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот 
Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое не презри сердце. Тебе бо, Господи, во умилении 
зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою [35, с. 12].  

Сему же поему, братия вси исходят в притвор, и вземше свещы, пред’идут два 
два, тихо поюще вышеписанный тропарь, хотяй же пострищися созади послежде всех 
между старцем и екклисиархом, и во единей власянице токмо, не опоясан, не обувен, и 
главою откровенною идет, руце имый согбенне к персем аки связане, вшед же 
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в церковь, покланяется главою низко к востоку единощи, таже пришед пред амвон, па-
ки покланяется такожде, пред святыя же врата пришед, пад на землю ниц лежит, 
моляся в себе прилежно Господеви о прощении своих грехов, и о еже прияти его в чин 
кающихся [35, с. 12]. При пении указанного тропаря новоначальный, сопровождаемый 
монастырской братией, совершая земные поклоны, подводится к игумену.  

По скончании же пения тропаря настоятель велегласно глаголет к лежащему: 
Бог милосердый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, ча-
до, яко блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца припадающаго [35]. 

Затем игумен поднимает лежащего послушника на ноги и вопрошает его, глаголя: 
Что пришел еси, брате, припадая ко святому жертвеннику, и ко святей дружине сей? 

Он же кланяяся отвещавает: Желая жития постническаго, честный отче. 
Вопрошает его паки игумен: Желаеши ли сподобитися ангельскому образу, и вчи-

нен быти лику инокующих? 
Он же отвещавает: Ей, Богу содействующу, честный отче. 
Игумен же глаголет: Воистинну добро дело и блаженно избрал еси… [35]. 
Затем игумен обращается к принимающему монашеский постриг с разъяснением, 

что такое есть монашество, излагая его основные нормы и ценности. После оглашения 
следует допрос о мотивах новоначального, о добровольности принятия пострига, го-
товности к трудностям и лишениям монашеской жизни, намерении быть верным мо-
нашеству до самой своей смерти.  

Далее игумен произносит еще одно оглашение, касающееся монашеской жизни в 
котором излагает основные схемы поведения будущего монаха, яже подобает… при-
имати и ихже подобает отбегати [35], и приводит пример известных святых, про-
славленных свои монашеским подвигом. 

По сих же преклоншу новоначальному главу, и диакону рекшу: Господу помолим-
ся. И братиям: Господи, помилуй. Полагает настоятель верху главы его книгу, и чтет 
молитву сию во услышание всем: Господи Боже наш, достойных Тебе быти узакони-
вый, житейская вся оставльших, и сродники и други, и последовавших Тебе… 

Диакон абие полагает ножницы на святем Евангелии, игумен же глаголет: Мир 
всем. Диакон: Главы ваша Господеви приклоните. Братия: Тебе, Господи. Игумен же 
чтет молитву сию: Господи Боже наш, упование и прибежище всем уповающым на Тя, 
различныя пути спасения нам показавый… Братиям же рекшым: Аминь [35]. 

Вновь игумен спрашивает о добровольном решении новоначального, чем преду-
преждает о невозможности в будущем оставить монашество. Настоятель простер дес-
ницу свою ко святому Евангелию, глаголет: Се Христос невидимо зде предстоит: 
виждь, яко никтоже тя принуждает приити к сему образу, виждь, яко ты от своего 
произволения хощеши обручение великаго ангельскаго образа. Отвещает: Ей, честный 
отче, от своего произволения [35]. 

По отвещании же настоятель, показуя десницею на ножницы, глаголет три-
жды: Возми ножницы и подаждь ми я [35]. Новоначальный трижды подает ножницы 
игумену в руку, который говорит о том, что ножницы будущий монах берет из руки 
Господней. И наконец, настоятель постригает волосы на голове монаха крестообразно 
со словами, при этом называет его новое имя: Брат наш, имярек, постризает власы 
главы своея, в знамение отрицания мира, и всех яже в мире, и во отвержение своея во-
ли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа [35]. 

Далее следует одевание постриженного в монашеские одежды, сопровождаемое 
молитвами и благословением: власяницы как одежды нищеты, парамана как ярма для 
связывания плоти, рясы как хитина Христова, пояса как символа готовности к монаше-
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ским поступкам, мантии как спасительной одежды, брони правды и будущей погре-
бальной пелены, клобука как шлема спасения и способа закрытия глаз от искушений, 
сандалий как обуви способствующей скорому выполнению добрых поступков. В руки 
монаху вручаются четки как молитвенный меч, крест и горящая свеча, потому что мо-
нах отселе должен еси чистым и добродетельным житием, и благими нравы, свет 
быти миру [35].  

После конечного благословения и краткой молитвы продолжает совершаться ли-
тургия, по окончании которой все братья монастыря приветствуют нового брата цело-
ванием. Братия вси, два два, приходяще по ряду, целуют крест и новоначальнаго бра-
та, вопрошающе его сице: Что ти есть имя, брате? Новоначальный же отвещает, 
поведая свое новое имя, глаголя: Антоний, или иное, каковем либо ново именован будет. 
Братия же, кийждо их кланяяся, и отходя, глаголет к нему: Спасайся во ангельстем 
чине [35]. 

Таким образом, ритуал пострижения в монашество представлен следующими ча-
стями: 

1. Выделение из числа общей группы, которое отражено в той части чинопосле-
дования, где послушник без пояса, босой, с непокрытой головой и в одной сорочке, как 
и катехумен в Чине крещения, вводится в храм монашеской обители [35]. Большая 
строгость ритуального действия символически изображена тем, что принимающий мо-
нашеский постриг послушник, припадая, ползет в храм к игумену, выражая свое уни-
чиженное состояние. 

2. Эмпирический этап составляет вопрошение или попросту допрос, где игумен 
испытывает мотивы и готовность послушника принять монашеские обеты и вести соот-
ветствующий образ жизни. К вопрошению присоединяются и оглашения, в которых 
игумен наставляет будущего монаха, описывая нормы, установки и цели монашеского 
образа жизни. Ярким средоточием испытания этой части ритуала является предложение 
игумена постриженнику взять ножницы и подать их ему в руки: Возми ножницы и по-
даждь ми я [35], — возглашает он. Затем происходит крестообразное пострижение во-
лос верха головы будущего инока, принимающего при этом новое имя.  

3. Согласие монашеской общины с новым статусом нареченного монаха выража-
ется в одевании на него соответствующий одежды: рясы, пояса, парамана, мантии, сан-
далий и клобука, и вручении в десницу четок, креста и свечи [35]. Проведя параллель с 
Чином крещения видим символически выраженную готовность к деятельности, отоб-
раженную облачением и поясом. Горящая свеча, символизирующая веру, одежды как 
торжественный наряд для пира веры, братское целование со всей монашеской общи-
ной [35] – все эти символические элементы призваны выразить радость соединения ин-
дивида, носящего новый социальный статус, со всем сообществом. 

Как было отмечено ранее, испытательный этап ритуала не сосредоточен только в 
Последовании малой схимы. Пострижению в монашество сопутствует этап промежу-
точного между мирянином и монахом статуса послушника, довольно продолжительный 
во времени и состоящий в многолетнем проживании послушника в монастыре, знаком-
стве его с устройством социальной жизни общины, принятии норм, установок, правил 
поведения и мировоззрения. Согласие всей общины как благополучно прошедшая со-
циализация является необходимым условием для принятия монашеского пострига [34]. 

Каково отражение описанных ритуалов в сознании субъектов? В каком иерархи-
ческом отношении между собой находятся функции данных действий? Отвечая на эти 
вопросы, отметим что религиозные ритуалы характеризуются устойчивостью к транс-
формации и консервативностью [36]. Ритуал, как яркая драматическая игра, носящая в 
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себе культурные и социальные коды, фигурально изображает социальные ситуации, 
связывает всех участников и актуализирует для них представление о мире, культурные 
ценности и модели поведения. Таким образом, в ритуале индивид самоопределяется в 
действе самоактуализации всего сообщества.   

Поскольку социализация связана с восприятием всей группы, в которую вступает 
субъект ритуального действия, то объем данной группы, количество ее участников не 
может быть бесконечным. Автор предполагает, что группа должна соотноситься с кру-
гом общения индивида. Проследить влияние объема сообщество на успех социализа-
ции возможно опять же через анализ религиозных ритуалов.  Ритуал крещения как 
инициации в традиции Русской православной Церкви совершается над младенцами. 
Несомненно, что для религиозных субъектов крещение выполняет свои социализиру-
ющие функции в полной мере. Для тех людей, которые не являются регулярными при-
хожанами, ритуал остается красивой традицией. Существующая проблема «номиналь-
ных» православных, принявших крещение и не идентифицирующих себя с православ-
ной религиозной общиной, является одним из острых вопросов повестки РПЦ, боль-
шинство представителей которой связывают эту проблему со слабым институтом кате-
хизации. Катехизация есть научение основам веры, то есть напрямую сопряжена с под-
готовительным этапом ритуала и социализацией индивида. Таким образом, несмотря на 
консервативный характер религиозных ритуалов, они не гарантируют успешной социа-
лизации и вхождения нового члена в сообщество. По мнению автора, на социализацию 
оказывает влияние не только ритуальная форма перехода, длительный испытательный 
этап, как знакомство и принятие мировоззрения группы, но и само ее социальное 
устройство. Став номинально членом большой группы, такой как Православная Цер-
ковь, многие люди не ассоциируют себя с ней, их культура не трансформируется со-
гласно догматическому и нравственному пониманию религиозного христианского уче-
ния, поскольку вступление в число христиан не связано социальными мотивами, а есть 
результат национальной традиции. Узнавание другого как представителя своей группы 
в сообществе большого объема вызывает затруднение у индивида. Социализация 
успешнее в более узкой по объему группе, в такой как приход, монашеская община, ха-
рактеризующихся устойчивостью, сплоченностью, социальным взаимодействием. Тем 
не менее ритуал крещения остается неким культурным маркером, позволяющим субъ-
екту соотнести себя с православной христианской культурой. Ритуал, пережитый осо-
знанно, психически воспринятый субъектом, способствует социализации индивида. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что ритуал инициации и перехода в совре-
менных условиях продолжает выполнять свои социальные функции, что положительно 
влияет на социализацию индивида. Но проблема социализации носит более глубокий 
характер, связанный с устройством социальной жизни сообщества, и не может решать-
ся только посредством ритуалов. Основной функцией ритуала является самопрезента-
ция выделенной группы и самого субъекта драматической ритуальной игры как участ-
ника данного сообщества. Таким образом, ритуал перехода и инициации, выполняю-
щий свои функции через психическое воздействие на субъект, важен для всей группы в 
комплексе всех ее ритуалов, является возможностью самоактуализации ее мировоззре-
ния, норм, ценностей и установок. 
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The relevance is caused by contemporary social issues such as breakdown of social structures, crisis in cul-
ture, search for identities, interethnic and interracial conflicts, formation of new social strata and hierar-
chies, reevaluation of moral and ethical norms, issues of gender inequality, challenging situations with mi-
grants and refugees, emergence of religious sects, subcultures, extremist movements, and challenges of glo-
balization. Adapting to the new structure of the social world, well-being of the individual in society, their un-
derstanding of their place in the world, and their awareness of belonging to a particular group require the 
search for guidance and a basis for successful socialization. The phenomenon of human life known as ritual 
plays this role. Through the dramatic enactment of these rituals, individuals internalize behavioral patterns, 
and the symbolic content of the ritual form contributes to the formation of the axiological significance of ob-
jects and phenomena present in human life. Serving as a symbolic representation of society structure, its hi-
erarchical relationships and connections, rituals permeate the entire social structure and consistently ac-
company individuals, aiming to facilitate their socialization. The goal is to study initiation and transition 
rituals as means of individual socialization. Research methods include structural-functional and analytical 
approaches, philosophical analysis of texts, and analogy. The result of our study of initiation and transition 
rituals confirms their importance for individual socialization. For both the individual and the group as a 
whole, the entire ritual complex is essential as a means of self-actualizing worldviews, norms, values, and 
attitudes, as evidenced by the internal relation between rituals accepted in a particular social community. 

Key words: ritual, religious ritual, initiation ritual, transition ritual, socialization. 
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