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Аннотация. Навык бесконфликтного общения, базирующийся на толерантности, уже несколько десятилетий является 
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Предлагается дополнить когнитивно-рациональные воспитательные методы, преобладающие в российских школах, мето-
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На основе анализа определений понятия «ритуал» разработана авторская система характеристик ритуала, которая спо-
собна служить основой для разработки педагогами собственных учебно-воспитательных ритуалов. Автор разрабатывает 
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Введение (Introduction)
Бесконфликтное общение как одна из целей учебно-вос-

питательного процесса декларируется во многих нормативных 
образовательных документах последних десятилетий. В СССР 
конца XX в. навыки такого общения определялись в терминах 
«коллективизм» и «соблюдение правил общежития» [1], в со-
временных российских федеральных государственных обра-
зовательных стандартах основного общего образования они 
трактуются как «ценностное отношение к окружающим», «уме-
ние решать конфликты, совместно работать, понимать и прини-

мать других людей» [2]. Американские документы начала XXI в. 
интерпретируют такое общение через понятие о ценностном, 
заботливом и уважительном отношении к окружающим [3]. 
Современная парадигма социально-эмоционального обучения 
в школах США имеет среди своих задач развитие у школьни-
ков эмпатии как способности понимать других и сопереживать, 
и навыки бесконфликтного взаимодействия [4]. Таким образом, 
на рубеже XX и XXI в. и в наше время педагоги разных стран 
признают важность обучения детей умению на ценностной 
и бесконфликтной основе взаимодействовать друг с другом, 
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принимать другого, не осуждая, что тесно связано с формиро-
ванием эмпатии и толерантности. 

Однако настоящее положение дел в современном обще-
стве идет вразрез с требованиями нормативных документов. 
«Уровень агрессии в российском обществе зашкаливает. Инс-
титут психологии РАН констатирует: сравнительные иссле-
дования показывают, что с точки зрения агрессии, грубости 
и ненависти к своему окружению россияне выглядят не очень 
хорошо» [5]. Ввиду такого противоречия между высокой сте-
пенью разработанности содержательно-целевого компонента 
формирования у граждан навыков бесконфликтного взаимо-
действия и нереализованностью этих задач на практике мы 
полагаем, что основную проблему следует искать в применя-
емых методах формирования толерантности и ценностного 
отношения к людям. В данной связи считаем, что популярных 
сегодня воспитательных методов, апеллирующих к рассуж-
дениям, логике и критическому мышлению, недостаточно для 
полноценного достижения задач формирования у школьников 
навыков бесконфликтного общения. Данная работа направ-
лена на дополнение рационально-когнитивной базы методов 
формирования толерантности методами иррационально-
поведенческого характера, а именно ритуальными процеду-
рами как воспитательным инструментом. 

Цель нашей работы — на основе анализа целесо-
образности применения в педагогическом процессе такого 
инструмента, как ритуал, исследовать алгоритм разработки 
учебно-педагогических ритуалов для решения задач форми-
рования у школьников толерантности и умения принимать 
других как базиса для развития навыка бесконфликтного 
общения. Первоочередными задачами для достижения этой 
цели мы считаем обзор статистических и аналитических 
сведений по вопросам пользы педагогического применения 
ритуалов, а также разработку системы характеристик поня-
тия «ритуал», на основе которой будут разработаны крите-
рии составления учебно-воспитательных ритуалов.

Методы (Methods)
Методологически исследование опирается на поня-

тия, сформулированные в рамках бихевиористских учений 
Э. Торндайка, Б. Скиннера, Дж. Уотсона и др., таких как яко-
рение, импринтинг и научение. В ходе исследования приме-
нялся анализ экспериментальных данных научной литера-
туры, обзор исследований, посвященных трактовке понятия 
ритуала, критериальный анализ, проектирование. 

Якорение «представляет собой бессознательную уста-
новку в голове человека программы на выполнение опреде-
ленного действия, вызов определенных эмоций при встрече 
с определенным символом (образом, звуком, прикосновени-
ем)» [6, с. 146]. Это «процесс связывания внутренней реак-
ции организма с каким-то внешним проявлением при помо-
щи стимула, вызывающего реакцию» [7, с. 226]. В своем 
исследовании мы будем рассматривать ритуал как якорь 
для вызова у учащихся определенной поведенческой моде-
ли по схеме «стимул — реакция». 

Литературный обзор (Literature Review)
Серия исследований, проведенных психологами, приве-

ла к выводу о том, что ритуалы оказывают влияние на мыс-

ли, чувства и поведение людей [8]. Например, их эффек-
тивность проявилась в демонстрируемом уровне доверия 
в наблюдаемых группах: группа, которая практиковала риту-
ал по 2 мин. в день в течение недели, доверяла друг дру-
гу больше, чем группа, не проводившая ритуал [9]. Прежде 
всего полезность ритуала проявляется в его способнос-
ти мобилизовать внимание человека, практикующего его. 
«Исследования показали, что ритуалы помогают людям 
сосредоточиться и обрести контроль, особенно когда они 
сталкиваются с напряженной ситуацией» [10]. Ритуал так-
же играет важную роль в преодолении негативных эмо-
ций и стабилизации эмоционального фона практикующего. 
«Существует корреляция между проделыванием ритуаль-
ных процедур перед выполнением задачи и улучшением 
внимания и производительности, эмоциональной устойчи-
востью и уверенностью в себе» [10].

Ритуал важно отличать от привычно совершаемых быто-
вых действий. Как и подобные действия, ритуалы обладают 
повторяемостью и шаблонным алгоритмом. Однако ритуал, 
в отличие от бытовых процедур, основан на осознанном 
воспроизведении и намеренности. Помимо этого, цель риту-
ала кроется не в достижении логического практико-ориен-
тированного результата проводимой процедуры, как в слу-
чае с бытовыми действиями (например, почистить зубы 
для гигиенических целей), а в достижении специфического 
для того или иного ритуала эффекта (например, постучать 
по дереву, чтобы намеченное на будущее действо прошло 
успешно).

Показательна иллюстрация социальной этикетной при-
вычки и способа ее превращения в групповой ритуал на 
примере традиционного приветствия. К. Озенц и Г. Фад-
жардо считают, что фраза «как дела?» в ее связке с отве-
том «хорошо, спасибо» рассматривается как привычное 
бытовое действие из области межличностного общения. 
Однако, если намеренно в рамках группы приучиться рас-
сказывать вкратце о своих делах, то это становится риту-
алом, например, начала собрания [11]. Добавим, что раз-
работанная группой процедура, чтобы стать полноценным 
ритуалом, должна к тому же обладать экстрасмыслом.  
То есть считаем, что, например, упомянутая нами процеду-
ра рассказа каждого о своих делах должна служить не толь-
ко информативным целям, но и быть общегрупповым сигна-
лом о том, что с ее помощью вся группа проявляет эмпатию, 
выстраивает личностные доверительные связи или служит 
полем для положительной психоэмоциональной настройки. 
Именно связка «условный сигнал — реакция» делает риту-
ал уникальной процедурой.

Для того чтобы лучше понимать природу ритуала и вы-
вести на основе этого понимания алгоритм применения 
ритуалов в педагогическом процессе, обратимся к харак-
терным определениям этого понятия.

Многие авторы трактовок ритуала схожи в подчеркива-
нии его символического характера. Например, о его сим-
воличном аспекте говорит Т. Э. Рагозина, называя ритуал 
«знаково-символической формой человеческой деятель-
ности» [12, с. 166]. Основываясь на определениях этногра-
фов, А. А. Артемьева формулирует следующую дефиницию 
ритуала: «определенные установленные действия, которые 
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совершаются с целью повлиять на действительность, име-
ющие символический характер» [13, c. 74].

Некоторые авторы тесно связывают ритуал с поняти-
ем обряда, через определение которого они и интерпре-
тируют ритуал: «Обряд — это совокупность условных, 
традиционных действий, лишенных непосредственной 
практической целесообразности, но служащих символом 
определенных социальных отношений» [13, с. 74]. Другие 
авторы, наоборот, приводят доводы в пользу разграниче-
ния понятий обряда и ритуала. «Ритуал с необходимостью 
связан с таким понятием, как символ. Также если привес-
ти еще одно сравнение ритуала и обряда, можно сказать, 
что обряд есть форма, а ритуал — это слитность формы 
и содержания. Ритуал ровно настолько обладает смыслом, 
насколько в него верят все его участники. Вера в реальность 
символических действий — необходимое условие сущест-
вования ритуала, но не обряда» [14, с. 39].

В определении психолога Н. Хобсона и его коллег риту-
ал — это «предопределенные последовательности дейст-
вий, характеризующиеся неизменностью, формальностью 
и повторяемостью, которые встроены в более широкую сис-
тему символики и смысла, частично лишенную прямого инс-
трументального назначения» [15, с. 8].

В некоторых определениях ритуала раскрываются его 
социальные задачи. Например, «в современном энцикло-
педическом словаре понятие “ритуал” рассматривается как 
вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного 
символического поведения, кодифицированная система 
действий (в том числе речевых), служащих для выраже-
ния определенных социальных и культурных взаимоотно-
шений (признания каких-либо ценностей или авторитетов, 
поддержания социально-нормативной системы и т. п.)» [16]. 
В следующей интерпретации целевое поле ритуала или 
обряда значительно расширяется: «Целью обряда являет-
ся с помощью символов и символических действий выра-
зить, передать, закрепить традиционные для какого-либо 
общества, класса, социальной группы идеи, идеалы, нор-
мы, ценности, образцы жизнедеятельности, вызвать у его 
участников соответствующие чувства, настроение, мораль-
но-психологическую атмосферу, способствующую усвоению 
социального опыта, который передается посредством дан-
ного обряда» [14, с. 39].

Примечательно, что в приведенных нами современных 
трактовках не прослеживается тесная связь ритуала с рели-
гиозной сферой жизни общества, тогда как в словарях нача-
ла XX в. ритуал непосредственно интерпретировался через 
связь с религией. «В толковом словаре Д. Н. Ушакова риту-
ал трактуется как установленный порядок обрядовых дейст-
вий при совершении какого-нибудь религиозного акта» [16]. 
Цитируя словарь С. И. Ожегова, А. А. Артемьева приводит 
следующее определение: «Ритуал — порядок обрядовых 
действий при совершении какого-нибудь религиозного акта» 
[13, с. 76]. Хотя в современном понимании ритуал утрачи-
вает связь с религиозной сферой, он всё же по своей при-
роде обладает определенной сакральностью, будь то сак-
ральность религиозная или психологическая. Именно вера 
человека или коллектива в силу проводимых процедур для 
решения тех или иных задач наполняет ритуал смыслом. 

С психологической точки зрения это объясняется тем, что 
«любой ритуал в той или иной степени изменяет сознание 
и генерирует те или иные эмоциональные состояния, по 
которым осуществляется ритуал» [13, с. 75]. Исследова-
тели говорят о фасцинирующем потенциале ритуала (от 
англ. fascination — околдовывание, завораживание, оча-
ровывание).

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Из вышеупомянутых определений ритуала можно вывес-

ти его следующие характеристики:
1) ритуал — это повторяемый акт, действие или сово-

купность действий;
2) ритуальный акт лишен непосредственной практичес-

кой пользы;
3) ритуальный акт является символом, якорем для 

импринтирования смыслов или состояний внутри практи-
кующего ритуал сообщества;

4) с помощью ритуалов: а) происходит установление 
и передача внутриколлективных ценностей, либо б) фор-
мируются и поддерживаются внутриколлективные связи, 
либо в) создается и поддерживается целевой эмоциональ-
но-психологический фон внутри коллектива.

В современном мире ритуалы получили широкое приме-
нение в самых разных сферах. Их используют, например, 
при проведении корпоративных собраний или в группах по 
интересам. Приведем несколько примеров популярных про-
цедур, оценивая их согласно описанным выше критериям.

Первый ряд примеров закреплен в одном из руко-
водств по управлению группами по интересам (https://
www.mensgroupmanual.com/mens-group-meeting-ritual.html). 
Мы проанализируем каждую из приведенных опций на 
соответствие характеристикам ритуала.

1. Экстразадачи
Представляют собой обязательство выполнить 

к следующей встрече сложную задачу, которая постоян-
но откладывалась на будущее. Каждый член группы объ-
являет перед всеми такую свою задачу и записывает ее 
в специальную книгу. Раунд таких объявлений может про-
исходить, например, в завершение каждой встречи, или же 
целое отдельное заседание может посвящаться таким 
задачам. Для наилучшей выполняемости задачи должны 
быть максимально практичными. Например, лучше сфор-
мулировать задачу как «говорить комплименты своему 
близкому хотя бы раз в день», чем как «улучшить свои 
отношения с близким человеком». Постановка личност
ных задач и чувство ответственности перед группой 
за их исполнение дают ощущение поддержки. Группа не 
осуждает за невыполнение задачи, но всячески выражает 
одобрение, если задача выполнена. 

Анализ: пример представляет собой ряд действий (+), 
но не лишен непосредственной практичности (–), так как 
больший упор идет на достижение личностных целей, сфор-
мулированных в экстразадаче. Не является якорем-сигна-
лом импринтирования коллективных смыслов (–). Однако 
посредством этого ритуала может достигаться определен-
ный эмоциональный фон (энтузиазм, чувство удовлетворе-
ния от выполненного задания, чувство поддержки) (+).
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2. Игра на барабанах
В качестве ритуала группа может начинать свои 

встречи с барабанного боя. По мере присоединения 
к встрече участники включаются в этот процесс. Ког-
да все пришли или время заседания наступило, руково-
дитель дает сигнал и заседание (встреча, собрание) 
начинается. Барабанный бой может служить символом 
настроя на встречу, символом перехода от одной дея-
тельности к другой, символом завершения проделанной 
работы и прощания. Ритм и необычная физическая актив-
ность позволяют приобрести соответствующий эмоцио
нальный настрой внутри группы. Если барабанная дробь 
непозволительна для выбранного места, барабаны мож-
но заменить трещотками и подобными более тихими 
инструментами.

Анализ: представляет собой ряд действий (+). Нет 
непосредственной практической ценности (+). Может слу-
жить якорем для вызова чувства сплоченности (+). Может 
создавать позитивный эмоциональный настрой в коллек-
тиве (+).

3. Прощальные ритуалы с объятиями или руко
пожатиями

Прощальная процедура может быть осуществле-
на в форме образования целой толпы из обнимающих-
ся, в форме пирамиды из рук, когда каждый кладет руку 
поверх руки другого, и с последним человеком вся эта 
пирамида поднимается (возможно, с добавлением како-
голибо прощального возгласа). Алгоритм прощальных 
действий каждый коллектив может продумывать инди-
видуально.

Анализ: представляет собой ряд действий (+). У коллек-
тивных объятий и рукопожатий как правило нет практичес-
кой пользы, только конвенциональная (+). Служит якорем 
вызова чувства коллективной сопричастности и эмпатии 
(+). Транслирует положительный эмоциональный фон и спо-
собствует поддержанию внутриколлективных связей (+).

4. Молитвы или установочные декламации
В религиозных школах или группах в качестве риту-

ала прибегают к молитвам, например в начале встречи. 
Если коллектив не имеет религиозной подоплеки, тем же 
целям могут служить внутригрупповые аффирмативные 
тексты, декларации, совместная декламация общих пра-
вил и установок.

Анализ: представляет собой определенное действие 
вне рамок алгоритма собрания (+). Лишен непосредствен-
ной практической пользы (+). Способен служить якорем для 
настройки на общие цели и ценности (+). Создает нужный 
эмоциональный фон, укрепляет чувство общности и при-
верженности к ценностям коллектива (+).

5. Чтение
Часть встречи (собрания и т. п.) может быть посвя-

щена совместному чтению с обсуждением прочитанного. 
Текст или выдержка для такого чтения подбирается чле-
нами коллектива сообразно их интересам. Член группы, 
который готовит материал чтения, должен осознавать 
его эмотивный потенциал.

Анализ: пример представляет собой отдельное дей-
ствие (+). Лишен непосредственной практической пользы, 

если используется не с информационно-развлекательными, 
а с ритуально-процессуальными целями (+). Не прослежи-
вается четких добавочных смыслов или состояний, якорем 
которых могло бы служить групповое чтение, в особенности 
если оно не тематическое, не ориентированное на конкрет-
ные ценности (–). Может повлиять на создание положитель-
ного эмоционального настроя и укрепление связей (+).

6. Пение
Совместное пение может проводиться в начале или 

перед собранием, в его конце или сопровождать переход 
между этапами собрания. Участие в пении факультатив-
но, каждый член коллектива должен чувствовать себя 
комфортно.

Анализ: представляет собой действие (+). Не обладает 
практической пользой (+). Музыкальный ритм и рифма спо-
собны выступать якорем чувства общности (+). Обладает 
большим потенциалом в создании положительного эмоцио-
нального настроя и укреплении связей в коллективе (+). 

7. Еда и напитки
Некоторые называют ритуалом использование на 

встрече еды и напитков. Подчеркивается их потенциал 
в сплочении коллектива.

Анализ: не представляет собой какого-либо четкого 
действия или алгоритма действий, если отдельно не раз-
работана процедура принятия еды и напитков во время 
собрания (–). Может обладать непосредственной пользой 
утоления голода и жажды (–). При определенных условиях 
может служить якорем внутриколлективных смыслов, если 
коллективной трапезе придается добавочный смысл (+–). 
Может настраивать участников на положительный эмоцио-
нальный лад и укреплять внутриколлективные связи (+).

8. Игра
Некоторые встречи и собрания предваряются игрой, 

продолжающейся до тех пор, пока не соберутся все участ
ники.

Анализ: представляет собой совокупность действий (+). 
Не имеет непосредственной практической пользы, если 
не служит конкретным релаксационным или тренинговым 
целям (+). Обычно не является сигналом-якорем для транс-
ляции добавочных смыслов или состояний (–). Способен 
вызывать положительные эмоции и укреплять внутригруп-
повые связи (+).

Следующая подборка ритуалов предложена психоло-
гическим центром «Нуминус» [https://numinus.com/blog/four-
mindfulness-rituals-for-more-effective-meetings] и практикуется 
ее сотрудниками, например при проведении собраний.

1. «Телефоны заряжаем, себя перезаряжаем»
По прибытии на собрание и приветствии присут

ствующих все кладут телефоны на отведённый для них 
стол (можно при этом поставить на зарядку). Отсут-
ствие в руках телефона увеличивает внимание участ-
ников и усиливает коллективную связь.

Анализ: не представляет собой действия или совокуп-
ности действий, поскольку сдачу телефонов мы будем счи-
тать фактом, а не процедурой (–). Обладает практической 
пользой, поскольку служит для устранения отвлекающих 
факторов (–). Может служить якорем для настройки на 
общение и активное слушание или других психологических  
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состояний (+). В меньшей степени способно влиять на 
создание положительного эмоционального фона или спо-
собствовать укреплению внутриколлективных связей и цен-
ностей (–). 

2. Две минуты в тишине
Руководитель заводит часы на две минуты и коллек-

тив проводит это время в полной тишине, ктото — 
медитируя, ктото — отдыхая.

Анализ: несмотря на статичность содержательного про-
цесса, представляет собой действие (+). Не обладает прак-
тической пользой, если не используется как рекреационная 
пауза (+). Не служит сигналом для якорения каких-либо кон-
кретных состояний, поскольку предполагается, что каждый 
может использовать это время, погружаясь в собственные 
разнообразные размышления (–). В общей массе вряд ли 
обладает непосредственным влиянием на вызов положи-
тельных эмоций, в особенности если некоторым членам 
коллектива в тягость пребывать в бездействии (–).

3. Раунд «Как дела?»
На определенном этапе собрания каждому участнику 

дается слово для того, чтобы рассказать, что они чув
ствуют в данный момент. Можно сказать как одно слово, 
так и несколько предложений. Все внимательно слушают. 
Создается доверительная атмосфера на протяжении 
всего собрания. Люди могут поделиться хорошей ново-
стью, рассказать о переполняющих их эмоциях или о до-
машних заботах.

Анализ: представляет собой определенные действия (+). 
Не обладает практической ценностью, поскольку не служит 
строго информативным целям (+). Может служить якорем для 
вызывания чувства общности и коллективной эмпатии (+). 
Может настраивать на позитивные эмоции и/или содейство-
вать укреплению внутриколлективных связей (+).

4. «Время, цели, итоги»
В начале встречи руководитель обозначает цели 

и планируемые результаты собрания. Четко соблюдают-
ся время начала и завершения собрания. В конце собрания 
выражаются благодарности за время и личный вклад каж-
дого. Таким образом подчеркивается, что присутствие 
каждого ценится и время каждого уважается.

Анализ: не представляет собой отдельного от общего 
алгоритма собрания действия (–). Обладает собственной 
практической пользой, связанной с управлением собрани-
ем (–). Способен выступать якорем для импринтирования 
пунктуальности, вежливости, ответственности и самоорга-
низованности как личных качеств участников коллектива (+). 
В меньшей степени связан с улучшением эмоционального 
фона участников или с укреплением корпоративных ценнос-
тей или межличностных связей (–).

Как видно из проведенного анализа, далеко не все 
процедуры, заявленные авторами как ритуальные, строго 
подходят под все критерии ритуала, выведенные нами на 
основе определений. Суммируя, получаем, что из перечис-
ленных примеров полностью под понятие о ритуале подхо-
дят: игра на барабанах, прощальные ритуалы с объятиями 
или рукопожатиями, молитвы или установочные деклама-
ции, пение и раунд «Как дела?». В наименьшей степени 
к ритуалам относятся: экстразадачи, еда и напитки, «теле-

фоны заряжаем, себя перезаряжаем», две минуты в тиши-
не, «время, цели, итоги».

Принимая во внимание вышеупомянутые критерии риту-
ала, далее мы разработаем собственные примеры ритуа-
лов для применения в школьном педагогическом процессе, 
которые будут направлены на импринтирование паттернов 
и ценностей бесконфликтного общения.

№ 1. Раунд «Как дела?»
В общую коробку складываются листочки с именами 

всех учеников. В начале дня (урока и т. п.) каждый ученик 
вытаскивает из этой коробки имя того ученика, у которого 
от должен будет спросить: «(Имя), как твои дела сегодня?» 
(«как ты сегодня себя чувствуешь?» и т. п.). Спрашивающий 
должен внимательно слушать отвечающего и в конце побла-
годарить его или по-другому резюмировать услышанное. 

№ 2. Речь для «ученика дня»
В начале каждого дня в классе назначается (или выби-

рается) «ученик дня». Перед началом урока, на котором 
практикуется ритуал, каждый в классе должен сказать 
небольшую позитивно окрашенную речь, обращаясь к это-
му ученику. Это может быть описание его лучших качеств, 
пожелания на день или на будущее и т. п.

№ 3. Песня или ода для «ученика дня»
Вариантом ритуала № 2 может быть общая песня или 

ода, в которой человек чествуется, описывается с поло-
жительной стороны или одаривается наилучшими поже-
ланиями. Такая песня или ода декламируется коллек-
тивно перед началом урока и посвящена «ученику дня».  
При сохранении основного текста можно менять как одно 
лишь имя, так и качества, описания и пожелания в зави-
симости от личности того, кому посвящено произведение. 
Можно также продумать целостные произведения для каж-
дого отдельного ученика, в особенности если ритуал пред-
назначен для небольшого коллектива.

Пример: 
Отличный Саша человек
Отзывчивый и добрый,
Нас уважает как коллег,
Всегда учтив и собран.
№ 4. Пожелания на прощание
В конце дня (урока, занятия) каждый ученик вытаскива-

ет из коробки с именами учащихся класса одно имя. Следу-
ет придумать для человека, чье имя попалось на листочке, 
пожелание на остаток дня.

№ 5. Прогоняем конфликт, усталость и хандру
В случае упадка общего эмоционального фона в классе 

или назревания напряжения между членами коллектива учи-
тель раздает гремящие инструменты (погремушки, трещотки, 
бубны) и объявляет минуту шума, возможно с задаванием 
общего ритма. Применимо в случае, если такой ритуал не 
мешает другим классам или если инструменты не громкие.

Заключение (Conclusion)
Еще раз отметим, что проведение нашей аналитико-

поисковой работы продиктовано обнаружением противо-
речия между декларацией необходимости формирования 
у молодого поколения навыков бесконфликтного общения 
и идентифицированным психологами высоким уровнем 
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интолерантности российского общества последних десяти-
летий. Исходя из предположения о том, что для преодо-
ления такого противоречия педагогам следует обратить 
внимание на применяемые методы, мы сфокусировали вни-
мание на пользе ритуалов и осмыслении их применения 
в педагогическом процессе для воспитания у школьников 
толерантности и ценностного отношения к другому как зало-
га бесконфликтного общения.

Исходя из ряда определений понятия «ритуал» были 
выведены неотъемлемые характеристики этого понятия: 
ритуал является действием или совокупностью действий, 
ритуал не обладает непосредственной практической пользой, 
ритуал является якорем для импринтирования общегруппово-
го смысла или состояния, ритуал служит одной или несколь-
ким из трех целей: трансляции групповых ценностей, укрепле-
нию связей внутри коллектива или созданию положительного 
эмоционального фона. Были проанализированы несколько 

процедур, применяющихся теми или иными коллективами 
и определяемых как ритуальные, на предмет того, в действи-
тельности ли их можно отнести к ритуалам. Обнаружено, что 
лишь половину из исследованных по критериям актов мож-
но строго отнести к ритуалам. Согласно выделенным нами 
критериям мы разработали примеры ежедневных простых 
ритуалов для школьников, которые могли бы использоваться 
педагогами для решения задачи формирования у школьников 
толерантности и, в конечном итоге, развития у них навыков 
бесконфликтного общения.

Результаты проделанной работы могут быть полезны 
педагогам и методистам для разработки собственных риту-
альных процедур, используемых в образовательном учреж-
дении с различными воспитательными и образовательными 
задачами. Помимо этого, разработанные нами критерии риту-
ала могут служить контрольным списком для оценки готовых 
процедур на предмет их соответствия понятию о ритуале. 
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