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В современном мире религия и политика оказывают большое взаимное влияние друг на
друга. Политика воздействует на религию, создавая климат взаимного уважения между
конфессиональными общностями, защищая права граждан на свободу совести, регули-
руя социальную жизнь и создавая законные границы для ее жизнедеятельности, а также
регулируя правовое положение религиозных организаций.[3] Религия занимает значимую
позицию в политической культуре многих стран и народов мира. Религиозная символика
находит свое место в качестве неотъемлемой символики государств, общественных орга-
низаций, политических партий.

В историческом опыте России ритуальная составляющая социокультурной сферы была
обыденным явлением. Важное значение отдавалось не только ритуалам богослужения, но
и освящения власти. Кроме того, огромное символическое значение отводилось христиан-
ским праздникам, в которых отмечалась связь современного мира с библейской историей.

Примером формирования религиозно-политического ритуала может служить, возник-
новение феномена крестоцеловальной записи, связанной с именем Василия Шуйского.
Присяга с целованием креста - характерная клятва царя перед Богом. Помазание на цар-
ство - совокупность ритуальных религиозных действий, придающий сакральный характер
события и указывающих на божественное участие в акте коронации. [2]

Существуют различные тенденции трансформации ритуалов в современном обществе.
Одна из которых связана с образованием ритуала, который будет выполнять определен-
ные функции. В первую очередь речь идет о идеологической функции ритуала, которая
особенно ярко присутствует в современных политических процессах. Ритуал в полити-
ке является типизированное повторение политически значимых действий, идеологически
санкционированных и драматически инсценированных. Главной целью является укрепле-
ние социально-политического порядка. С помощью политических ритуалов осуществляет-
ся проектирование социальной идентичности, то есть формирование в сознании граждан
чувства сопричастности стране или городу.

В политическом контексте характер истолкования религиозного ритуала зависит от ин-
тенциональной направленности автора политического текста, его идеи; от политического,
культурного положения и специфики аудитории. Для исследования политики определе-
ние ритуала как средства коммуникации становится эвристичным. Выдвигается вопрос об
актуальности средств политической коммуникации, одним из которых является ритуал.

Религиозные ритуалы в политической жизни обладают рядом функций. Во-первых, это
легитимизация действий, взглядов, идей. Особое место тут приобретают, например, уча-
стия политиков во встречах с религиозными лидерами и религиозных ритуалах, а также
религиозных ритуалах, обращения религиозных лидеров к главам государств, политикам.
Например, во время конфликта в Нагорном Карабахе, который носил политический ха-
рактер, эффективную помощь в разрешении конфликта внесли религиозные лидеры. [4]
Во-вторых, функция повышения эмоционального воздействия, то есть религиозные риту-
алы имеют большое воздействие и оказывают влияние на эмоции людей; также можно в
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контексте этой функции сказать о вызове эмоциональной реакции, которая в свою очередь
провоцирует желаемое политическое действие. [1] В-третьих, функция политической соци-
ализации отдельного индивида и консолидации общества в целом. В настоящем мире, в со-
временной России многие политические партии и деятели используют религиозные ритуа-
лы в деятельности, например, в избирательных компаниях, занятии военных должностей.
В религиозных ритуалах основывается идея необходимости объединения государств и на-
родов на политическом уровне. В-четвертых, информационно-коммуникативная функция.
Она предполагает установление взаимодействия и контакта между гражданами и властью,
а также обмен информацией. Религиозные ритуалы имеют тут адресную направленность
и являются определенным кодом.

Таким образом, можно сказать, что в политике религиозные ритуалы являются ин-
струментом, который усиливает влияние, а также выполняют функцию политической мо-
билизации граждан.

В современном обществе можно говорить о механизме инкорпорирования религиозных
ритуалов в политику. В этом контексте, можно упомянуть, принятие присяги военнослу-
жащими: сама присяга - это политическая составляющая; а вот напутственное слово цер-
ковнослужителя, освещение им, только что принявших присягу - это религиозный аспект.

Стоит отметить, что все более значимым становится механизм использования мани-
пулирования общественным мнением в политике с помощью религиозного контекста, то
есть в целях правящей элиты происходит эксплуатация религии. [3]

Процессы международного, межэтнического и межконфессионального взаимодействия
затрудняются, потому что религиозные лидеры и обычные верующие, в частности, убеж-
дены в абсолютной истинности своей веры. Это приводит к религиозно окрашенным кон-
фликтам, базирующихся и на политических противоречиях. Полиэтическое и поликонфес-
сиональное российское общество находится под угрозой увеличения межконфессиональ-
ных и межэтнических противоречий, которые способны перерасти в масштабные полити-
ческие конфликты. Это происходит в условиях социально-экономической нестабильности
и политической трансформации. Решение данной ситуации является введение дополни-
тельных механизмов регуляции. Главными сложностями, реализации консолидирующего
начала религии России, являются довольно публичная провластная ориентированность
Русской православной церкви, а также видимое устремление российских властей на взаи-
модействие именно с РЦП.

Подводя итог, можно сказать, что в истории можно найти большое количество случаем
совмещения политики и религии, а соответственно и присутствия религиозного ритуала в
политики. В современной России можно увидеть ревитализацию цивилизационной специ-
фики, которая укореняется в религиозных императивах. Сейчас актуализация архетипи-
ческих детерминант происходит в важнейшей для историко-культурного развития России
сфере государственно-церковных отношений.
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