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Обряды перехода это важная, междисциплинарная проблема, которая несмотря на всю
свою важность, очень мало исследуется. Так как ритуалы перехода включены практиче-
ски в каждый аспект жизни человека, переоценить их влияние на жизнь практически
невозможно. Целью данной статьи является изучение влияния ортодоксальной христиан-
ской обрядовой традиции и представления о человеке на языческие обрядовые традиции
и представления о человеке, выявить схожие семантические символы, и обозначить их
влияние на культуру восточных славян.

Под понятием «обряд перехода» этнограф Арнольд ван Геннеп подразумевал систе-
му обрядов, посредством которых обозначается переход одного человека, или же группы
людей, в новую социальную категорию. В течение каждой из них проводятся соответству-
ющие ей обряды и ритуалы. Геннеп назвал эти стадии Прелиминарной, Лиминарной и
Постлиминарной, в соответствии с их хронологической последовательностью. В ходе дан-
ного исследования был описан генезис обрядов перехода, их социальный и религиозный
контекст. [1]

Основой обрядов перехода является мифологический мотив «умирания» в прежнем
состоянии и переход в новое качество через «рождение» в нем, и вместе с этим – пере-
ход из своего рода, или локуса, в чужой. Такая концепция восходит к идее цикличности
человеческого существования, и лежит в основе всех ритуалов жизненного цикла. Конеч-
ная цель ритуала — восстановление нарушенного порядка и укрепление границы между
контактирующими мирами (человеческим и потусторонним). Так как, если представители
чужого мира проникают в мир людей, следствием их проникновения являются болезни,
смерть человека, падеж скота. [2]

В данной статье также были рассмотрены обстоятельства, которые содействовали про-
цессу интеграции языческих и православных христианских традиций в обрядах перехода
у восточных славян. Славяно-русское язычество, на момент Крещения Руси, не успело
еще достигнуть последней степени развития, оно остановилось на переходной ступени от
натуризма к поклонению антропоморфным божествам. Системы в верованиях славян как
таковой не было, а религиозный дуализм не имеет ни строгой последовательности, ни
полноты повествования. Идолопоклонство также не было достаточно развито. [3]

Христианство же не только преобразовало устоявшиеся верования, но и сформировало
новый взгляд на привычный уклад вещей, дополнив картину мира, сделав ее целостной,
повлияв таким образов на нынешний менталитет восточнославянской группы народов.
Помимо этого, христианская культура десемантизировала родовое понятие народности, и
теперь придавало ему новое качество – соборность, в качестве противопоставления куль-
ту отдельной личности. «Соборное, сверхличное сознание не может оставаться только
сверхличным, — оно становится необходимо и личным опытом, личным достоянием, оно
опосредствуется в личном сознании» (Булгаков, 1985) [5]. Таким образом, получается, что
«христианство представляет новое осмысление верований и группировку символов в опре-
деленную систему» (Левин, 2004) [6], понятную для славянских народов, которая не стала
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при этом видоизмененным обликом язычества. Новая вера также не стала помехой на
пути сохранения коренных культурных традиций. Наоборот, она связывала их в единое
органическое целое. [4]

Помимо этого, в ходе данного исследования, была определена семантическая связь хри-
стианских и языческих традиций в славянской культуре и в обрядах перехода в частности.
Наличие «двоеверия», а точнее «конфессиональной терпимости» показывало в средневе-
ковой Руси сосуществование различных степеней понимания православия в народе. [6]

Народная религия Руси, складывающаяся в результате воздействия православной ве-
ры на русско-славянское язычество, это не поверхностная вера, а срединная часть три-
единой русской веры, наряду с языческой и православной. Часть языческих обрядов ас-
симилировалась с христианскими через интеграцию в виде разных традиций и суеверий.
Православные священники стали выполнять часть функций языческих волхвов. В хри-
стианской обрядности нашли свое место языческие культы огня и воды. Празднования
святым соединились с днями особого поклонения языческим богам. Языческое поклоне-
ние сезонным переменам природы было включено в христианский народный календарь,
где уже христианские святые, а не языческие божества, покровительствовали хозяйствен-
ным делам и урожаю. [7]

Обряды жизненного цикла не остались в стороне – народ, теперь верующий во Христа,
так же верил в необходимость особенных ритуалов, влияющих на душу и жизнь человека.
Обряды перехода приобрели новые, более релевантные для изменившегося уклада жизни
формы, тем не менее часть ритуалов все еще сохраняла прежний смысл, дохристианского
толка. Благодаря этому, в обрядах жизненного цикла у славян тесно смешались языче-
ские и христианские традиции, а их симбиоз стал одним из компонентов основы нашей
культуры. [8]

Таким образом в данной работе была освещена такая важная проблема как обряды
перехода, их генезис и те метаморфозы, которые прошли обряды перехода в результате
слияния с православными догмами. Рассмотрев влияние христианства на переходные ри-
туалы у восточных славян, стало ясно, что они сохраняют не только свою структуру, но
и первоначальную смысловую нагрузку (переход человека из одного состояния в другое),
соответствуя при этом традиционным христианским ценностям.
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