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МЕСТО ВОИНСКИХ РИТУАЛОВ И ТРАДИЦИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Статья посвящена теоретическом анализу аспектов возникновения и 
развития воинских ритуалов и традиций, их влияния на членов воинского 
коллектива. Определена историческая ценность и значимость ритуалов 
в управлении воинскими коллективами, их интеграция и влияние на гра-
жданское общество. Рассмотрены возможности и степень влияния ри-
туалов. 

Ключевые слова: воинские ритуалы, воинские традиции, воинская дея-
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Введение 

Потребность в стабильности поведения и предсказуемости 
коллектива компании лежит в основе управления сотрудниками и 
формировании идентичности культуры организации. Одним из ин-
струментов управления последовательностью поведения сотруд-
ника выступает стандартизация его действий посредством неодно-
кратного повторения и закрепления организационных норм, цен-
ностей, традиций и ритуалов. 

Считаем, что для дальнейшего структурирования материала 
следует понимать разницу между традицией и ритуалами. Так, в 
данном контексте ритуал представляет собой «символическое дей-
ствие, выражающее связь субъекта с системой социальных отноше-
ний и ценностей, проявляющееся в регламентированной последова-
тельности действий» [5, с. 305] в рамках определенной общности. В 
свою очередь традиция представляет собой временной интервал 
передачи от старшего поколения элементов накопленного социаль-
ного и культурного наследия (в том числе и ритуалов), а также их 
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сохранение в конкретных социальных образованиях, социальных 
группах и институтах в течение длительного времени [5, 380]. 

Цель настоящего исследования ― оценить влияние воинских 
традиций и ритуалов на личный состав подразделения и окружаю-
щее социальное пространство. 

Объектом исследования являются воинские ритуалы и тради-
ции, предмет исследования ― их роль и место в управлении воин-
ской деятельностью. 

Методологией исследования выступает теоретический анализ 
научных материалов, размещенных в открытом доступе. 

Результаты исследования 

Результаты исследования сосредоточены на особой роли ри-
туалов, которая начинает формироваться со времен первобытного 
общества, где они (ритуалы) выступали как идентификаторы опре-
деленных племен, сословий, религиозных образований и т.д. 

Научный подход к изучению ритуалов нашел отражение в ра-
ботах А. Рэдклифф-Брауна, К. Леви-Стросса, Э. Дюркгейма, Р. Мер-
тона и др. [3, 4, 6, 7]. 

Ритуалы являются неотъемлемой частью культуры и выра-
жаются в проявлении паттернов поведения при взаимодействии 
индивидов в определенных ситуациях. Особую роль ритуала отме-
чает Я. Ассманн: «В ритуальном действии посредством регулярного 
повторения осуществляется возобновление идентификации на 
уровне знания для непрекращающейся культурной самоидентифи-
кации социума» [3, с. 153]. 

При этом в повседневной жизни люди не задумываются над 
тем, что часть их действий, такие, например, как приветствие, но-
шение униформы, утренний туалет, являются ритуалами в виде за-
крепленных стандартизированных действий [1, с. 146]. Они вос-
производятся бесчисленное количество раз, вне зависимости от 
времени и места [2, с. 287]. Представляя собой наблюдаемые образ-
цы поведения, ритуалы призваны сделать поведение предсказуе-
мым и стабильным. При этом набор ритуалов одной организации 
отличается от ритуалов другой организации и связан со специфи-
кой ее деятельности (большинство ритуалов медицинской органи-
зации будут иметь отличие от организации строительной). 

В отличие от привычек, представляющих собой «автоматизи-
рованное действие, особую форму поведения индивида в опреде-
ленных условиях, приобретающую характер потребности (привыч-
ка может складываться стихийно или быть результатом воспита-
ния)», [5, с. 261] и традиций. 
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Социальный феномен традиции раскрывается в ее возможно-
сти формирования стандартов человеческого поведения в различ-
ных ситуациях и сферах его жизни. Представляя собой неотъемле-
мую часть для всех социальных групп, институтов, обществ, они 
предполагают строгое выполнение модели социального поведения 
членов социальной группы. 

Для российского общества традиции представляют собой исто-
рически сложившиеся модели восприятия социально-политической 
системы российского государства и общества, являясь их образую-
щим элементом. При этом сущность традиций связана с историче-
ским периодом и общественно-политической обстановкой социаль-
ной системы государства. 

На протяжении всего этапа развития российского общества 
традиции неразрывно связаны с различными формами ритуалов. 

В некоторых организациях ритуалы представляют собой фор-
мализованный порядок действий должностных лиц и сотрудников 
и являются широко распространенным инструментом влияния. 

Одной из таких организаций выступает институт Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, в котором ритуалам отводится 
особое значение не только в стандартизации действий ее членов, 
но и в популяризации и интеграции военной службы в гражданское 
общество. Сохранение ритуалов в неизменном виде в военной сфе-
ре общества позволяет с точностью предсказать их поведение в оп-
ределенный момент времени вне зависимости от территориально-
го расположения воинской части и позволяет военнослужащим в 
кратчайшие сроки адаптироваться к новому месту службы.  

Ритуалы как составная часть корпоративной культуры воен-
ной службы буквально пронизывают все стороны деятельности во-
еннослужащих, начиная с церемониального поднятия государст-
венного флага, исполнения гимна до определения стиля общения 
между различными категориями военнослужащих, выражающегося 
в единичных актах выполнения воинского приветствия1, соблюде-
ния субординации и уважения к старшим. 
                                                 
1
 В целях воспитания у воинов чувства уважения к командирам и начальникам 

Петр I в конце XVII – начале XVIII вв. ввел в жизнь войск традицию «отдание 
комплимента». Комплимент отдавался поклоном, снятием шляпы, шпагой или 
ружьем, иногда знаменем. Воинское приветствие выполнялось на тренировках, 
на строевых, при встрече и в других случаях. В Российской империи воинское 
отдание комплимента называлось отданием чести, потому что включало в себя 
разнообразные поклоны и реверансы, а не только поднесение открытой руки к 
головному убору. 
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В управлении подразделением ритуалы играю непосредствен-
ную роль и используются при решении задач государства и Воору-
женных Сил при формировании у военнослужащих высокой мо-
ральной готовности к выполнению задач по предназначению, гор-
дости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам, 
развитии у военнослужащих качеств, необходимых для выполнения 
воинского долга, сознания святости и нерушимости военной прися-
ги, отваги, выдержки, находчивости, бдительности, чувства войско-
вого товарищества и взаимовыручки [6]. 

К нормативно закрепленным воинским ритуалам относятся: 
― подъем и спуск Государственного флага; 
― вручение воинской части Боевого знамени, георгиевских 

знаменных лент и навершия; 
― приведение к Военной присяге; 
― ритуал вручения вооружения, военной техники и стрелко-

вого оружия; 
― смена и развод караула; 
― вынос боевого знамени подразделения; 
― отдание воинских почестей и др. [8]. 
Ценность ритуалов в военной службе трудно переоценить, а 

их использование не должно превращаться в рутинные события. 
Вручение наград военнослужащим призвано подчеркнуть и выде-
лить из общей массы их заслуги перед отечеством, что должно по-
служить примером к достойному поведению. Но когда медали и 
знаки отличия вручаются по принципу «поощрить непричастных, 
наказать невиновных», то значимость таких мероприятий в луч-
шем случае окажется минимальной, а в худшем и вовсе изменит от-
ношение военнослужащих к совершению достойных поступков. 

Современные воинские ритуалы представляют собой торже-
ственные церемонии, состоящие из определенных последователь-
ностей действий, совершаемых по случаю праздников или других 
поводов [9]. Некоторая часть из них (в большей степени празднич-
ная) привлекает к себе не только военнослужащих, но и граждан-
ское население, что в свою очередь несколько сглаживает отчуж-
денность общества от армии.  

Торжественность приведения к военной присяге была прида-
на в начале XX в. и не оставляет равнодушными ни участников, ни 
присутствующих родственников. За внешней помпезностью цере-
монии скрывается большая работа по подготовке к мероприятию. 
Зачитывание текста присяги накладывает на военнослужащего ряд 
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моральных и юридических обязательств, а на командира ― повы-
шение ответственности за вновь принятый личный состав. 

В древних летописях приведение к присяге описывается сле-
дующим образом: «Если новичок проходил с честью все три круга 
(огонь, вода, земля), в урочный день вся дружина собиралась на ка-
пище (святилище, культовое место), где жрец проводил над ним 
обряд Воинского посвящения. Здесь молодому воину давалось но-
вое имя, что знаменовало новое рождение человека» [4, с. 42]. 

С этого момента начинается формирование надежного защит-
ника Родины и носителя традиционных ценностей российского 
общества. Таким образом, именно ритуал приведения к Военной 
присяге становится не просто праздничным мероприятием, а нача-
лом кропотливой работы по подготовке воина к защите Отечества. 

Одним из наиболее важных воинских ритуалов, охватываю-
щим все слои населения, является праздничный парад, посвящен-
ный победе русского оружия в Великой Отечественной войне. Дан-
ное мероприятие отличается от остальных, имеет высокую значи-
мость и направлено не только на формирование морального и 
нравственного облика военнослужащих, но и на изменение отно-
шения гражданского общества к людям, защищавшим и защищаю-
щим по сей день целостность государства и единство народа, спо-
собствует распространению воинских традиций. 

Заключение 

Соотношение усилий по организации и проведению ритуала с 
полученными вследствие этого результатами для управления в оче-
редной раз подтверждают слова французского исследователя А. Фай-
оля о том, что «управлять ― значит прогнозировать и планировать, 
организовывать, руководить командой, координировать и контро-
лировать» [7, с. 78]. 

Командир должен понимать значимость и возможности ис-
пользования ритуала в управленческой практике, соотнеся его с по-
ставленными целями и задачами. Ритуал как инструмент управле-
ния коллективом будет эффективным лишь в случае его правильно-
го использования исходя из окружающей обстановки и среды его 
применения.  

В заключение необходимо сказать о том, что употребление ри-
туалов должно быть рациональным и целесообразным, такой под-
ход позволит использовать их во благо, а не во вред.  

Не стоит забывать и о том, что общество имеет склонность к 
развитию, а окружающая обстановка к ― изменению, что в свою оче-
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редь должно соответствующим образом трансформировать и ритуа-
лы. 
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