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БОЛЬ В РИТУАЛЕ© 

 
Под ритуалом понимается «социальное действие и его интерпретация» [3, с. 52]. Ритуал можно рассмат-

ривать как социальную активность, представляющую собой определённый комплекс стандартизированных 
психофизических практик, отражающий социально-исторический и сакральный опыт. Ритуал, поднимая че-
ловека над рациональностью бытийных процессов, пробуждает в нем иррациональное начало, заставляет 
его ощутить сакральное через переживание собственной причастности. 
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Основы ритуала присутствуют во всех культовых системах человечества, в политике, в общественных 
институтах и прочих социальных сферах. Ритуал как фундамент человеческой деятельности рассматривал 
Конфуций [6, с. 442]. Некоторые современные авторы понимают ритуал более широко. Так, Джулиан Хакс-
ли анализирует ритуал как феномен, который лежит в основе жизнедеятельности всех живых существ [9]. 
А. К. Байбурин выдвигает на передний план социальный аспект ритуала, отмечая, что принцип единообра-
зия поведения, неизменности и обязательности для всех членов коллектива имеет в культуре ритуального 
типа самодовлеющий характер. Жёсткость задаваемой ритуалом программы обеспечивает успешное прохо-
ждение наиболее напряжённых точек сценария жизни, что создаёт психотерапевтический эффект ритуала 
[1, с. 10]. Ритуал, обладая регрессивной и стабилизирующей функциями, направленными на генерирование 
устойчивого сознания, способствует адаптации к сложившемуся modus vivendi в болевом формате. 

Человечество во все времена стремилось противостоять разрушительному влиянию социальной энтро-
пии, и ритуал преследует цель сохранения конфигурации социокультурного пространства посредством упо-
рядочения всех аспектов жизни как общества в целом, так и отдельного индивидуума. Ритуальный акт обла-
дает универсальной функцией формировать и маркировать сакральное пространство [7, с. 14]. 

Многие ритуалы прошлого и настоящего сопряжены с болью, которая выполняет ряд ролей в жизни об-
щества. Будучи имманентным потенциалом и выступая в роли естественного генератора дистанции, боль 
участвует в процессах социальной анальгезации. 

Вслед за М. Евзлиным, в описании ритуала и роли боли используется термин «пространство» [4, с. 91]. 
Характерной чертой ритуального пространства – равно как и пространства вообще – является статичность 
всех его точек. Боль же активирует точки пространства, придавая им динамику. 

Ритуал можно также представить через воссоединение человека с сакральным. Преодолевая самого себя 
через ритуальную боль, человек совершает тем самым переход на качественно новый бытийный уровень. 
С одной стороны, человек является инициатором ритуала и действующим лицом, то есть субъектом риту-
ального процесса, а с другой стороны, представляет претерпевающий трансформацию элемент ритуала, то 
есть объект этого процесса. Несмотря на то, что роль участника ритуального процесса определяется ритуа-
лом достаточно жестко, всё же существует возможность расширения пространства ритуала посредством 
субъективной интерпретации отдельных его элементов. 

Специфической чертой боли является ее направленность «в человека», а не в окружающее пространство. 
Можно сказать, что боль открывает дополнительное пространственно-временное измерение «в человеке», 
изменяя границы ритуализированного пространства. Примером этого может служить изменение степени бо-
ли в ходе ритуального процесса. 

Но, несмотря на изначально заданную направленность ритуальных процессов, ритуализированное про-
странство не в состоянии регламентировать субъективные ощущения участников ритуала. В большинстве 
ритуальных практик различных культур боль играет связующую роль между человеком и ритуалом, форми-
руя ритуальное пространство как качественно новое «активное» пространство, как бы «наэлектризованное» 
человеческой болью. 

А. Ю. Ветлесен отмечает то, что боль несёт в себе заряд, не всегда являющийся отрицательным, если 
оценивать его субъективно, поскольку боль нередко позволяет человеку испытать «волнующее, притяга-
тельное и в этом смысле позитивное» [2, с. 12]. 

Образующийся в ходе ритуального процесса заряд является генератором максимального эмоционального 
напряжения с последующим наступлением своеобразного катарсиса. Таким образом, ритуал дает выход на-
копившейся психической энергии, снимая тем самым психическое напряжение, достигающее своей макси-
мальной величины в кульминационной точке ритуала. 

В архаических и традиционных культурах боль нередко сопровождает ритуал, «насыщая» театрализо-
ванное действо ритуала эмоционально. К. Леви-Стросс в главе «Эффективность символов» описывает сцену 
ритуального шаманского камлания во время тяжёлых родов [5, с. 208]. Шаман через заклинания, находясь в 
состоянии гипнотического транса, конкретизирует неопределённые болезненные ощущения роженицы через 
образы животных и насекомых, борясь тем самым с её родовой болью. Совершаемое при этом камлание 
становится реальным анальгетиком, обеспечивающим медикализирующее действие. Экстатическое состоя-
ние шамана в процессе камлания позволяет ему болью манипулировать, при этом целью подобной манипу-
ляции является виртуализация боли и медикализация её в виртуальном звуковом и игровом пространствах. 
Необходимо отметить, что именно в сфере сакрального переход от абстрактного к конкретному осуществля-
ется с целью виртуализации боли, которая представляет собой отторжение телесности от чувственного мира 
с последующей трансформацией боли в целевой ритуальный нарратив на фоне звукового ряда бубна с голо-
совым сопровождением. Таким образом, боль превращается в нарратив, «рассказывающий о самом себе». 
На этом сакральном фоне человек становится неким пространственным центром скопления боли. 

Ритуал вырывает человека из его временного континуума, человек «зависает» над ним, совершая при 
этом как бы реальные действия в надреальном пространстве, сакрализируя тем самым как само пространст-
во ритуала, так и результат ритуального процесса. Боль способствует переходу в «надреальность», выводя 
субъект за пределы телесности. 

В ходе ритуального процесса происходит соединение человека с ритуалом, и боль здесь выступает в ка-
честве связующего звена со всеми элементами ритуального процесса. Такая болевая связь может реализовы-
ваться непосредственно на физическом и психическом уровнях. 

Испытываемая в ходе ритуала боль является способом «трансцендентного перемещения» во времени и 
пространстве: посредством боли человек переносится в постоянно ускользающее от него «настоящее»  
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(неконцептуальное «настоящее», нефиксированный момент между прошлым и будущим), то есть происхо-
дит перемещение из временной плоскости «прошлое/будущее», наряду с пространственным переходом, в 
область многомерного трансцендентного пространства переживания своей телесности. Боль сама становится 
и пространством, и временем ритуала. 

Боль изначально обладает значительным онтологическим потенциалом, позволяющим выявить в содер-
жании ритуала саму его сущность, причем лично-физический аспект боли не подвержен герменевтической 
интерпретации. Ритуал, идентифицируя себя в болевом аспекте, приобретает не деонтическую, а гипотети-
ческую модальность. 

Одной из важных черт ритуала является диалогичность, как отмечает А. К. Байбурин [1, с. 202]. Некото-
рые особенности осуществляемой в ритуале коммуникации между «своим» и «чужим» приводят к тому, что 
любое действие участников может быть воспринято в качестве реплики и каким-то образом интерпретиро-
вано. Саму боль можно также рассматривать как вопрос, ответ на который дает ритуал. 

Ритуальную ценность боли подчеркивает обрядовая пытка, являющаяся неотъемлемым атрибутом посвя-
щений во многие тайные общества. Боль тем самым представляет толчок к духовному пробуждению и духов-
ному преображению неофита. М. Элиаде отмечает глубокую связь современных ритуалов с древними шаман-
скими ритуалами, в которых невыносимая боль является выражением обрядовой смерти [8, с. 185]. Чувствен-
ная природа боли позволяет объединить образно-символическое пространство ритуала с несакральным про-
странством телесности, расширяя ее пределы вплоть до летального исхода, примеры которого приводит автор 
[Там же, с. 92]. Ритуальная боль является путем возвращения человека в реальный мир, воссоединяя его с са-
мим собой. С другой стороны, болевой опыт наделяет человека чувством уязвимости, заставляет его соотно-
сить свои ощущения с ощущениями болезненными, при этом боль формирует некий чувственный базис. 

Тотальная десакрализация современной культуры приводит к вытеснению болевого аспекта ритуала, что 
ведёт к выхолащиванию самого ритуального содержания. 

Современный человек медикализированного общества ориентирован на «потребление» любых ритуалов, 
кроме болезненных. Отвергая болевой опыт, человек устраняет в ритуале существенный его аспект – жерт-
венность, а это при поиске сакрального приводит к тому, что он «потребляет» предлагаемые социально-
адаптированные пустышки-симулякры без экзистенциального насыщения. 

Таким образом, ритуал, издревле сопровождающий человека на всех исторических этапах, выполняет 
стабилизирующую функцию, придающую устойчивость человеческому существованию. Для социальных 
институтов ритуалы играют нормативно-конституирующую роль, однако функции ритуалов не ограничи-
ваются лишь сохранением социокультурного наполнения бытийного пространства. В любом ритуале потен-
циально присутствует возможность внесения в него изменений. Боль сопровождает процесс ритуальной 
трансформации субъекта, преодолеваясь во время ритуала. Боль оживляет ритуальный процесс, являясь 
единственным стимулом развёртывания, эмоционального насыщения и сакрализации ритуального действа. 
Боль придает ритуалу динамику, что нередко упускается из виду, а эта проблематика представляется пер-
спективной. Вытеснение болевого элемента из ритуала отражает всеобъемлющий процесс медикализации 
общества, побочным аспектом которого становится усиливающаяся десакрализация культурных феноменов. 
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PAIN IN RITUAL 
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The author reveals the aspects and functions of pain and painful experience, as well as their philosophical meaning in ritual ac-
tions, pays particular attention to the role of pain in desacralization processes, attributes pain to the space-time dimension of man 
in ritual, change in his corporality, and ritual space configuration, and considers modern society as a medicalized one, which is 
characterized by the sharp rejection of pain. 
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