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В силу того, что к настоящему времени ритуалистика не сформировалась как са-
мостоятельная научная дисциплина, изучение функций ритуалов находится в смежном
предметом поле антропологии, этнологии, культурологии, социологии, религиоведения и
некоторых других дисциплин. Перечень исследуемых функций ритуалов в указанных тру-
дах варьируется в зависимости от научных интересов конкретного автора и особенностей
предмета исследования. На настоящий момент наиболее полный обзор и анализ функций
ритуалов, проведенный И. П. Давыдовым, содержит список, состоящий из 36 позиций [2].

Коронационный ритуал представляет собой один из важнейших способов сакральной
легитимации монаршей власти в Средние века, который выполняет множество функций,
в том числе и инициационную, поскольку предполагает изменение социального статуса
индивида (в данном случае - претендента на престол). Коронационный обряд начинает-
ся с процессии из Тауэра в Вестминстерский дворец, следующую ночь король посвяща-
ет молитвам и размышлениям, а также выслушивает наставления аббата. Утром король
в составе процессии шествует к Вестминстерскому аббатству, где проходит аккламация
(формальное избрание короля народом); затем король дает клятву править справедливо
и соблюдать древние законы. Далее проводится обряд помазания, за ним следует возведе-
ние на трон и вручение инсигний (в том числе и собственно коронование, т.е. возложение
короны). После этого духовные и светские лорды приносят королю вассальную присягу.
Завершается церемония процессией в Вестминстерский дворец и торжественным пиром.

При анализе инициационной функции коронационного ритуала мы будем использовать
схему А. ван Геннепа и Э. Лича, согласной которой при переходе от одного «нормального»
состояния к другому «нормальному» состоянию инициируемый проходит три стадии [1, 3]:

1) Обряды отделения (прелиминарные), в ходе которых индивид отделяется от своей
первоначальной социальной роли;

2) Промежуточные обряды (лиминарные) - обряды, сопровождающие период «соци-
ального безвременья», т.е. состояния индивида, при котором прежняя социальная роль
им утрачена, а новая пока еще не получена;

3) Обряды приобщения (постлиминарные), в ходе которых индивид получает новую
социальную роль.

Э. Лич перечисляет четыре основных способа «отделения» от первоначальной роли: а)
инициируемый может двигаться в процессии от пункта А к пункту В, б) он может снять
с себя прежнюю одежду, в) могут быть принесены жертвы, г) «грязь» с тела инициируе-
мого может быть удалена посредством мытья и т.п. Примечательно, что в коронационном
ритуале мы отчетливо обнаруживаем три из четырех перечисленных способов, а исполь-
зование оставшегося способа остается под вопросом.

Так, ночь накануне коронации будущий монарх посвящает молитвам и благочестивым
размышлениям, а также выслушивает наставления аббата Вестминстера; наутро он со-
вершает омовение и облачается в одеяние, приличествующее торжественному дню. Так
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совершается духовное и телесное очищение короля: «как тело принца сверкает чистотой
и красотой одежд, так и душа его воссияет истинной и изначальной верой и покаяни-
ем» («Sicut in principe per actualem locionem et uestimentorum decorem, corpus nitescit sic
per ueram et preuiam confessionem ac compunccionis dolorem anima ipsa splendescat») [4]. К
месту коронации - Вестминстерскому аббатству - будущий монарх следует в составе про-
цессии, состоящей из клириков и дворян. На протяжении всего пути от дворца до церкви
под руки короля ведут епископы Дарема и Бата, а над ним несут балдахин. Собственно
жертвоприношения, разумеется, во время коронации не приносятся, но в качестве прояв-
ления третьего из вышеперечисленных способов отделения может выступать подношение
даров, которые король возлагает на алтарь.

Несколько большую сложность для нас представляют промежуточные обряды коро-
левской инициации, поскольку их границы очерчены не так четко. На наш взгляд, данный
период начинается с того момента, когда король падает ниц на пол сразу после принесения
даров, и завершается, когда король поднимается с пола второй раз (после чего начинается
его помазание). Таким образом, королевская клятва (которую монарх приносит, подняв-
шись в первый раз, и непосредственно после которой он ложится на пол второй раз)
относится к промежуточному периоду. Указанные «простирания ниц» короля отсылают
нас к символике смерти и возрождения, которая характерна для обрядов перехода [3].

В свою очередь, обряды приобщения идентифицируются вполне ясно и заключают-
ся в помазании, возведении на трон и вручении инсигний - знаков королевской власти.
Как отмечает Э. Лич, многие обряды приобщения часто повторяют обряды отделения, но
имеют обратный знак [3]. Это справедливо и для королевской инициации: по окончанию
церемонии короля облачают в соответствующий его статусу наряд (коронационные одея-
ния, входящие в число регалий, остаются в аббатстве), в свой дворец король возвращается
также в составе процессии.

Таким образом, мы можем прийти к следующему выводу: инициационная функция
является одной из основных функций коронационного ритуала, что определяется задачей
коронации - возвести на престол нового монарха.
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