
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 6ISSN 2075-2067

120

УДК 316
10.17213/2075-2067-2020-6-120-126

ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТУАЛОВ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

© 2020 г.     А. А. Синютин

Общероссийская общественная организация
«Федерация свадебных специалистов России», г. Москва, Россия

Целью исследования является обоснование влияния современных информационных 
технологий на изменения в ритуальных практиках в ходе осуществления церемониально-
ритуальных действий, в частности, на интерпретацию смысла бракосочетания в совре-
менной массовой культуре.

Методологическую базу исследования составляют социологическая теория моности-
листической и полистилистической культуры Л. Г. Ионина, теория интерактивного ри-
туала И. Гоффмана, идеи известных мыслителей современности У. Эко, Ю. Хабермаса, 
необходимые для осмысления рассматриваемой проблематики. Исследование также ба-
зируется на исследованиях ритуала российского ученого А. К. Байбурина, а также на ряде 
современных работ российских ученых, рассматривающих трансформацию ритуалов 
в контексте развития интернет-технологий.

Результаты исследования. Переход к полистилизму в производстве культурных форм, 
демонополизация сферы творчества культурных норм, расширение технических условий для 
культурного творчества граждан независимо от уровня их культурной компетенции, актив-
ное включение в эту деятельность широкого слоя пользователей сети Интернет — все эти 
условия приводят к выхолащиванию сакрального ядра культурных ритуалов. В разрушении 
ритуалов такого рода активно участвуют большей частью представители молодых поколе-
ний — пользователи сети Интернет, но при этом ритуал сохраняется как внешняя форма 
повседневной деятельности — как церемониала или как стереотипной формы поведения в кон-
кретных ситуациях.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологический анализ транс-
формации ритуалов в современном информационном обществе.

Ключевые слова: ритуал; полистилистическая культура; трансформации; интернет-
технологии; свадьба.
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The purpose of the research is to substantiate the influence of modern information 
technologies on changes in ritual practices during the implementation of ceremonial and ritual 
actions, in particular, on the interpretation of the meaning of marriage in modern mass culture.
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The methodological basis of the research is the sociological theory of monostylistic and 
polystylistic culture by L. G. Ionin, the theory of interactive ritual by I. Hoffman, and the ideas 
of famous thinkers of our time U. Eco, Y. Habermas, necessary for understanding the issues 
under consideration. The research is also based on the research of ritual by the Russian scientist 
A. K. Baiburin, as well as on a number of modern works of Russian scientists who consider the 
transformation of rituals in the context of the development of Internet technologies.

Research result. The transition to polystylism in the production of cultural forms, the 
demonopolization of the sphere of creativity of cultural norms, the expansion of technical 
conditions for cultural creativity of citizens regardless of their level of cultural competence, the 
active inclusion of a wide layer of Internet users in this activity — all these conditions lead to the 
emasculation of the sacred core of cultural rituals. Most of the younger generations — Internet 
users — are actively involved in the destruction of rituals of this kind. But at the same time, the 
ritual is preserved as an external form of everyday activity — as a ceremonial or as a stereotypical 
form of behavior in specific situations.

The perspective of the research is a further sociological analysis of the transformation of 
rituals in the modern information society.

Key words: ritual; polystylistic culture; transformations; Internet technologies; wedding.

Введение. В ритуалах и обычаях зафик-
сирована практическая необходимость в тех 
или иных нормах поведения и деятельности, 
поскольку они представляют собой стандар-
тизацию действий в различных социальных 
событиях, укорененных в жизни общества, 
где посредством ритуалов воспроизводится 
нормативная культура в повседневной жизни 
новых поколений. Эти стандарты имеют сим-
волико-ценностное содержание, демонстра-
ция которых в действиях индивидов свиде-
тельствует о его/ее приверженности одобря-
емым культурным нормам. Отказ от тех или 
иных элементов ритуала как нормативного 
культурного образца или наполнение риту-
альных форм другим содержанием приводят 
к изменению повседневных форм поведе-
ния, поэтому изучение изменений в ритуалах 
и обычаях, проявляющихся в повседневной 
жизни людей, «проливает свет на деятель-
ность более крупных социальных систем 
и институтов» [1, c. 96].

Одной из форм проявления изменений 
в культурно-нормативной системе является 
смещение ценностно-смыслового компонен-
та в общепринятых ритуалах, что проявля-
ется в коммуникативной сфере и осознается 
участниками ритуальных действий. Рассмот-
рение культуры как мира интерсубъективных 
взаимодействий, которые определяются ори-

ентированностью контактирующих субъек-
тов друг на друга, выработку и согласование 
общих смыслов, определяет также интерпре-
тацию факта изменений в ритуалах: субъекты 
согласованно меняют смысл своих действий. 
Наиболее ярко трансформация культуры про-
является в изменении ритуалов, имеющих 
сакральный смысл (в дюркгеймовской трак-
товке этого понятия), связанный с коллектив-
ной идентичностью.

Трансформации, произошедшие в рос-
сийском обществе на протяжении последних 
десятилетий, совпали с периодом бурного 
развития современных коммуникативных 
технологий в мире, что повлияло не только 
на инновационные способы производства, 
но и на изменение большинства культурных 
форм, в которые стали вовлекаться различ-
ные слои населения.

Ведущие методологические подходы 
изучения трансформации ритуалов в кон-
тексте развития интернет-технологий. Раз-
витие интернет-технологий и формирование 
компетенций в этой сфере на массовом уров-
не определили институциональные условия 
для реализации основных принципов поли-
стилистичной культуры, которые Л. Г. Ионин 
видел в следующем:

— детотализация;
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— включение;
— ателеологичность [1].
Данные характеристики полистилисти-

ческой культуры привели к тому, что в усло-
виях бурного развития интернет-технологий 
расширилось публичное пространство бла-
годаря вовлечению в него огромного коли-
чества людей. Согласно известному мысли-
телю современности Ю. Хабермасу Интер-
нет выступил своеобразным заместителем 
ранее популярных площадок публичного 
пространства (городские парки, кафе, дома 
культуры и т. д.), где происходили различные 
мероприятия, связанные не только с прове-
дением приятного досуга, но и велись дис-
куссии по актуальным социальным пробле-
мам. В настоящее время данные функции 
большей частью переместились в онлайн-
форумы и социальные сети, объединяющие 
индивидов в соответствии с интересами 
и позволяющие использовать их в любое 
время суток [2].

Следует отметить, что развитие интернет-
технологий к настоящему времени прошло 
ряд этапов своего развития. Если на первом 
этапе развития это был лишь поисковый сер-
вер (Web 1), то уже на втором этапе появляет-
ся возможность для креативной деятельности, 
пользователи смогли создавать свой собствен-
ный контент (Web 2). Именно на данном этапе 
развития начинает формироваться публичное 
пространство коммуникации. Как отмечают 
исследователи интернет-коммуникаций, ока-
залось, что в целом ряде случаев непрофес-
сиональный контент и технология его произ-
водства вполне конкурентоспособны в срав-
нении с деятельностью профессионалов. 
Например, с появлением фото- и видеокамер 
в мобильных телефонах человечество превра-
тилось в армию внештатных корреспондентов 
[3]. Однако появляются и негативные пос-
ледствия, выразившиеся в основном в переиз-
бытке информационного контента, где стало 
весьма сложно выделить необходимую и по-
лезную информацию, что было снято в связи 
с появлением Web 3, получившего название 
рекомендательного сервиса, поскольку появи-
лась возможность осуществления так называ-
емой «потребительской экспертизы». Данный 
сервис в состоянии автоматически, в зависи-
мости от предпочтений пользователей, сис-
тематизировать информацию в соответствии 

с разными уровнями вкусов потребителей. 
По оценкам экспертов, этот тип сервиса фор-
мирует колоссальную базу данных, ранжиру-
ющих сведения о символической продукции: 
фильмах, книгах, театральных постановках, 
личных событиях. «И все эти данные имеют 
персональную привязку, они не разрознены, 
не деперсонализированы, как это было рань-
ше, а объединены во вкусовые профили де-
сятков тысяч людей. Такого рода сведения… 
никогда не были доступны в таком объеме… 
Система выдает рекомендации по самым раз-
ным областям культуры и досуга; впервые 
задействован механизм кросс-культурных 
рекомендаций» [3, с. 92]. При этом создатели 
контента получили возможность зарабатывать 
самостоятельно деньги, независимо от про-
давцов и потребителей контента (рекламная 
модель, абонентская плата и др.), что активи-
зирует и стимулирует творческую активность 
миллионов пользователей. В этих условиях 
для многих пользователей социальных сетей 
стираются барьеры, ограничивающие пуб-
ликацию тех или иных материалов, важно, 
что они поднимут рейтинг страницы автора. 
Естественно, что такие возможности делают 
социальные сети необыкновенно востребо-
ванными. Так, например, в 2018 году средние 
показатели активности российских пользова-
телей в сети ВКонтакте составило 24 милли-
она, а в Instagram до 25 миллионов [4].

Помимо того, что современные интернет-
технологии непосредственно влияют на кре-
ативную коммуникативную деятельность 
огромного количества индивидов и форми-
рование вкусов (особенно у молодого поко-
ления), они выступают мощным регулятором 
социального поведения в реальной (а не вир-
туальной) жизни, что приводит к увеличению 
субъектов нормотворчества. При этом поль-
зователи социальных сетей выступают твор-
цами норм социального поведения в сети, ко-
торые закрепляются посредством массового 
одобрения (лайков) круга пользователей при-
мерно одного профиля.

Исследователи, занимающиеся анали-
зом контента и возможностями сетевых ком-
муникаций, подчеркивают, что постоянные 
коммуникации в них создают ряд психоло-
гических проблем, возникающих в процессе 
увеличения коммуникативных возможностей 
активных пользователей. Так, В. А. Бейнен-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 6ISSN 2075-2067

123

сон среди наиболее значимых проблем выде-
ляет следующие:

— осознание собственной силы оказы-
вать влияние на мнения и настроения своей 
группы и широкой общественности;

— возникновение и закрепление «эффекта 
растормаживания», обладающего как позитив-
ными, так и негативными сторонами, послед-
ние ведут к снижению значимости культурных 
норм и признанных в реальном обществе авто-
ритетов культурного производства. Он пишет: 
«Любой пользователь в Сети имеет равные 
условия, чтобы заработать виртуальный ста-
тус, приобрести влияние, часто не связанное 
с уровнем заслуг в реальности. В сети, где есть 
ощущение равноправных отношений и автори-
таризм сведен к минимуму, люди гораздо более 
склонны высказываться откровенно и нару-
шать нормы приличия» [5, c. 411].

Одним из видимых социальных последс-
твий укоренения коммуникативных онлайн-
технологий как элемента нашей повседнев-
ности стало стирание границ между пуб-
личным и приватным пространством, чему 
способствовала специализация платформы 
Instagram на обмене визуальным контентом, 
а это привело к тому, что всего за один год 
с 2017 по 2018 количество участников воз-
росло в два раза [4]. Как показывают данные 
современных исследований, проведенных 
в отношении анализа восприятия приватного 
пространства нынешним молодым поколе-
нием, нормой жизни которого стали практи-
ки самопрезентации в Instagram, происходит 
стремительное сокращение приватного про-
странства. Если ранее считалось аморальным 
выставлять напоказ события своей личной 
жизни, то теперь это превращается в норму 
социального поведения, «…а причиной от-
сутствия стыда при публикациях — то, что 
общество одобряет подобные демонстрации, 
становится все более свободным от негласных 
запретов на такие “заявления”. … Фотогра-
фии обнажившихся пользователей занимают 
первое место среди прочих публикаций лич-
ного пространства, а фотографии интимных 
сцен — третье. Это доказывает популярность 
фотографий такой тематики, которая демонс-
трирует нам все более “раскрепощающееся” 
общество» [6, c. 37]. Известный мыслитель 
современности У. Эко в этой связи подчер-
кивает социокультурный эффект разрушения 

границы между публичным и приватным: 
«Исчезает конфиденциальность — значит, 
мир привыкает к ее исчезновению. Защита 
конфиденциальности — проблема не только 
юридическая, но и моральная, и антрополо-
гически-культурная. Нам следует учиться 
вырабатывать, распространять, воспитывать 
новое представление о сдержанности по от-
ношению к себе и к другим» [7, c. 166].

Стремление открыть свою частную 
жизнь приводит к предельной открытости 
публикаций социально одобряемых событий 
личной жизни, событий-праздников. Пожа-
луй, что самым популярным таким событи-
ем-праздником является свадьба, сопровож-
даемая определенными ритуалами в любой 
культуре, поскольку является значимым пе-
реходом индивида из одного статуса в дру-
гой. Известный российский исследователь 
свадебных ритуалов в традиционных вос-
точнославянских культурах А. К. Байбурин 
подчеркивал, что «вступление в брак — это 
не только оформление семейных отношений, 
переход в новый статус, но и предписанный 
культурой способ разрешения противоречия 
между способностью к продолжению рода 
и необходимостью получения на это соци-
альной санкции» [8, c. 66]. При этом вступ-
ление заключающих брак в новую фазу жиз-
ни и осознание связанных с ней трудностей 
обусловливали оформление свадебной цере-
монии множеством символических ритуалов 
и знаковых примет, несущих, прежде всего, 
сакральный смысл — совершение таинства, 
который определял закрытость (приватность) 
значительной части свадебной церемонии, 
несмотря на то, что в целом она имела пуб-
личный характер. Не случайно в большом 
количестве традиционных культур главные 
действующие лица — жених и невеста — 
либо присутствуют очень ограниченное вре-
мя в начале брачной церемонии, либо не при-
сутствуют на ней вообще.

Влияние интернет-технологий на транс-
формацию свадебных ритуалов. В совре-
менных условиях размывания границы при-
ватной и публичной сфер жизни доминиро-
вание установки на самопрезентацию через 
визуализацию деталей повседневной жизни, 
позиционирование потребительских практик 
своей жизни, в число которых обязательно 
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входят праздники и развлечения, публикация 
свадебных ритуалов стала распространенной 
практикой интернет-пользователей. Собствен-
ное или профессиональное режиссирование 
свадебного события приводит к выхолащи-
ванию из него именно сакрального ядра, ра-
нее охраняемого социальным субъектом, будь 
то церковь, община, соответствующий соци-
альный круг или государство.

В индивидуальном измерении свадеб-
ный ритуал связан с изменением социаль-
ного статуса личности, что требует также 
изменения идентичности. Благодаря этому 
содержанию свадьбу относят к ритуалам пе-
рехода. При наличии доктринальной основы, 
т. е. смысла культурной формы (в данном слу-
чае — морального учения о предназначении 
семьи, четкого описания ролевых требований 
к мужу и жене, их обязанностям по отноше-
нию к детям, родителям, роду и др.), которая 
признается, поддерживается и контролирует-
ся обществом, поведенческие формы соот-
ветствуют культурным предписаниям.

Современное смещение акцента в интер-
претации брака на его индивидуально-лич-
ностный характер привело к реинтерпретации 
свадьбы. Теперь это событие рассматривается 
как явление сугубо индивидуальной жизни, 
обусловленное психологическими потребнос-
тями индивида. Л. Ионин так определил это 
явление: «Эти формы можно назвать свобод-
но парящими: они не связаны в их нынешнем 
состоянии с социальными интересами и через 
них с определенными слоями и группами. Те-
перь, когда отсутствует запрет на публичную 
презентацию, они предлагают себя каждому, 
кто обеспокоен поиском идентичности, стре-
мится обрести новый целостный образ мира, 
в котором можно четко фиксировать собствен-
ное место» [1, c. 277].

Свадебный ритуал становится удачной 
формой презентации индивида, поскольку 
в этих условиях допускаются различные сце-
нарные решения: от соблюдения традицион-
ной культурной формы до эпатажных театра-
лизованных решений, не ориентированных 
на воспроизводство или рождение каких-ли-
бо новых культурных форм (как, например, 
это было при введени «комсомольской свадь-
бы»). Широкие возможности современных 
цифровых технологий, видеотехники и сете-
вых платформ позволяют использовать риту-

ал в варианте карнавального действия, спек-
такля. Отметим, что и в этом случае достига-
ется эффект утверждения новой идентичнос-
ти или дополнительных ее характеристик. 
Однако это действие приобретает диамет-
рально противоположный смысл: включаясь 
в свадебный ритуал в качестве главного субъ-
екта (жениха или невесты), индивид мотиви-
руется собственными потребностями, часто 
не связанными с представлениями об инсти-
туте семьи. Достаточно распространенной 
практикой в настоящее время является ор-
ганизация свадебной церемонии не как пуб-
личного события, фиксирующего принятие 
новой социальной роли и связанных с ней 
функций и ответственности, а как некой сце-
ны, используемой для самовыражения и ока-
зания впечатления на других.

По сути, свадебный ритуал используется 
в качестве возможности публично сыграть 
главную роль в спектакле и произвести по-
зитивное впечатление на других. И это впе-
чатление может быть связано не с будущей 
семейной жизнью (на что собственно направ-
лен свадебный ритуал), а с самопрезентаци-
ей каких-либо собственных — реальных или 
желаемых — характеристик: привлекатель-
ности, статусности, успешности, креатив-
ности, финансовой обеспеченности, социаль-
ного лидерства, которое подтверждается го-
товностью к слому культурных стереотипов 
(вседозволенности) и пр. Смысл подобного 
рода знаково-коммуникативной деятельнос-
ти индивида И. Гоффман связывал с осознан-
ным или неосознанным «стремлением кон-
тролировать поведение других, особенно их 
ответной реакции на его действия» [8, c. 35]. 
В этом контексте не лишним будет напом-
нить, что в современном информационном 
обществе эффективность управления впе-
чатлением может быть монетизирована, что 
и показывают медийные практики селебри-
ти (celebrit), поэтому многие свадьбы, пред-
ставленные на платформах Web 2.0 и Web 
3.0, презентуются как спектакль, даже в том 
случае, если реальной свадебной церемонии 
не было и брачующиеся ограничились лишь 
фотосессией.

Заключение. Проведенный анализ по-
казывает, что в настоящее время при сохра-
нении ритуально-церемониальных действий, 
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связанных с проведением свадебного торжес-
тва, его символико-коммуникационная сфера 
претерпела значительные изменения, кото-
рые свидетельствуют о происходящих куль-
турных изменениях. Новые ритуально-сим-
волические элементы широко обсуждаются 
в обществе, и в частности, в блогосфере. 
Иными словами, в настоящее время сохраня-
ется символико-ритуальное оформление (т. е. 
культурная форма) события, но трансформи-
руется его социально-смысловое наполнение 
(доктрина). При этом сам ритуал выступает 
реализацией культурной формы и свидетель-
ствует об устойчивости положенной в ее ос-
нову доктрины.

Анализ позиционирования новых эле-
ментов сакральных ритуалов, а также коллек-
тивных представлений об этом имеет значе-
ние для теоретического осмысления вектора 
культурных изменений в изменившихся со-
циокультурных условиях России, которые 
проявляются не только в трансформации со-
циальной структуры, включении широких со-
циальных слоев в культурные коммуникации, 
но и в информатизации социокультурного 
пространства. Последний фактор обусловли-
вает включение широких слоев в производс-
тво новых элементов ритуалов, их селекцию 
и широкое тиражирование этих образцов 
посредством инструментов блогосферы и все 
расширяющихся возможностей социальных 
сетей.
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