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Аннотация 

В традиционной культуре звук является ее неотъемлемой частью. Исследования в 

области звука и человеческого голоса помогают нам анализировать мировосприятие 

народа, его культурный код. В данной статье рассматриваются вопросы семантики звука и 

функций человеческого голоса в традиционной культуре, в частности в ритуальных 

песнях. Описаны основные положения и выводы российских ученых, касающиеся 

семантики звука в народной музыкальной культуре. Каждый жанр фольклора, будь то 

лирика, календарная песня, былина или же плач, имеют свои особые окраски, 

обусловленные смысловой нагрузкой исполняемого произведения. Ритуальные песни как 

жанр фольклора играют большую роль в традиционной культуре, так как в ритуальных 

песнях значение голоса связно с мифологическим восприятием человека и связанной с 

этим символикой голоса. Результаты исследования могут быть использованы для 

теоретического изучения вопроса функционирования человеческого голоса и его 

семантики в ритуальных песнях, а также для практических занятий по фольклорному 

пению.  
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Введение 

Особое место в традиционной культуре занимает звук. Исследованию звука и, в частности, 

человеческого голоса посвящены множество конференций и научных трудов. К примеру, в 

Москве в мае 1995 года прошла конференция «Голос и ритуал», в которой принимали участие 

такие исследователи фольклора, как Дорохова Екатерина Анатольевна, Пашина Ольга 

Алексеевна, Ефименкова Борислава Борисовна, Плотникова Анна Аркадьевна и многие другие. 

В статье представлены результаты семантического анализа человеческого голоса в 

ритуальных песнях.  

Звуки, наполняющие ритуал, в частности человеческий голос, всегда имели символическое 

значение. Отсюда следует вывод, что звуки являются своеобразным кодом обряда.  

Человеческий голос, имеющий художественно-эстетическую и знаковую специфику, связан 

с мифологическим восприятием картины мира. Звук выступает как неотъемлемая часть всех 

обрядовых действий в традиционной культуре. 

Звуки, символически осмысливаемые в народной культуре, очень разнообразны. Одни из 

них – звуки, порождаемые человеческим голосом. Это крик, свист, шепот, речь, пение. Звуки, 

производимые человеком, составляют самую колоссальную область акустического кода 

традиционной культуры. Согласно народным представлениям, с помощью человеческого 

голоса можно воздействовать на мир, управлять происходящими в нем процессами, устранять 

дисбаланс. 

Человеческий голос является признаком «этого», земного, звучащего мира, и напротив, 

искажение голоса либо его отсутствие в ритуале является характеристикой «того», 

потустороннего мира. 

Основная часть 

В современной этномузыкологии установлено, что звуковой код является основой ритуала. 

Ритуал – особая символическая форма поведения людей. Он противопоставлен обыденной 

жизни, однако он влияет на повседневность. Переходы от одного сезона к другому или 

кризисные моменты – рождение, вступление в брак и смерть, во время которых совершаются 

обряды, – такие события приводили к нарушению границ между двумя мирами. Смысл ритуала 

состоит в восстановлении мирового порядка, в котором люди использовали разнообразные 

способы магического воздействия на природу и самого человека в нужном направлении. Чем 

же обусловлено большое значение голоса в обряде? 

В первую очередь мифологическим мировосприятием человека и связанной с этим 

символикой голоса. Голосу с древних времен придавалось особое значение. Человеческий голос 

является признаком жизни, то есть «этого», земного, звучащего мира людей. И напротив, 

искажение голоса либо его отсутствие в ритуале является характеристикой «того», 

потустороннего мира умерших предков. 

Очевидно, что в ритуале голос выполняет магическую функцию, которую можно 

дифференцировать на контактоустанавливающую (фатическую) и защитную 

(апотропеическую). 

Одна из функций звука и голоса – фатическая, то есть контактоустанавливающая. Звуковой 

код служит одним из главных средств коммуникации не только внутри человеческого социума, 
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но и между «тем» и «этим» светом. 

Музыкальная составляющая является основой ритуала, а ритуал, в свою очередь, – это 

форма регулирования отношений между «тем» и «этим» светом [Толстая, 1995]. Как правило, в 

ритуалах используются нестандартные формы звукового общения. Например, это может быть 

повышение или понижение тона, изменение интенсивности (от крика до шепота), ритмической 

структуры, характера звукоизвлечения. Цель этого – достижение предельного взаимопонимания 

со сверхъестественными силами. 

Взаимодействие людей с потусторонним миром в ходе обряда обусловило защитную 

функцию голоса, образующего защитный магический круг, препятствующий действию 

вредоносных сил. 

Звук способен усиливать желательные и нежелательные процессы в природе. Поэтому 

существуют как запреты на пение, так и предписания петь в определенных ситуациях. 

Например, наблюдается надобность пения во время таяния снега, для того чтобы весна 

наступила быстрее. Запреты же на пение связывались с такими состояниями природы, когда 

нужные процессы еще не начались. 

Звуковой код является основой ритуала, поскольку человеческий голос может выполнять 

продуцирующую функцию, способствовать росту культурных растений. Поэтому период 

вегетации злаков особо насыщен обрядовым пением, отличающимся над бытовой манерой 

интонирования, к которой применимы термины «гукать», «кликать» и т.д. В качестве примеров 

могут выступить следующие обрядовые песни:  

обрядовая календарная песня «Летела Стрела йу подоль села»,  

 

Летела-уу – стрела –ю подоль села, (лУги) 

Луг зелёу-у-у! 

Йупала –уу стрела-ю в конец села, (луги) 

Луг зелёу-у-у! 

Й убила ууу- стрела добры мололдца, (луги) 

Луг зелёу-у-у! 

Добры мо ууу- лодца, щей Поповича, (луги) 

Луг зелёу-ууу! 

Щей попо ууу- вича королевича, (луги) 

Луг зелёу-ууу! 

 

Ритуал – особая символическая форма поведения людей. Он противопоставлен обыденной 

жизни, однако он влияет на повседневность. Переходы от одного сезона к другому или 

кризисные моменты – рождение, вступление в брак и смерть, во время которых совершаются 

обряды, – такие события приводили к нарушению границ между двумя мирами. Смысл ритуала 

состоит в восстановлении мирового порядка, в котором люди использовали разнообразные 

способы магического воздействия на природу и самого человека в нужном направлении. 

В обрядности существует прием голошения. Оно может быть погребальным, поминальным, 

свадебным, календарным, окказиональным (сюда можно отнести заговоры, заклички, 

заклинания). Такой прием отличается особенно интенсивным, напряженным звуком, что 

объясняется не столько эмоциональной составляющей, сколько трактовкой самого ритуала как 

«сеанса связи» между двумя мирами, а голоса как «средства связи». 
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Если говорить про семейную обрядность, возьмем, к примеру, погребальное голошение, 

или, по-другому, оплакивание. Вообще, голошение – это универсальная форма поведения в 

ситуации перехода, ритуализация естественного состояния печали. Главная причина 

возникновения плача – чувство горя, тоски по умершему, которое заставляет плакать.  

Голошение выполняет инициирующую функцию: покойник переходит в мир предков и 

становится посредником между двумя мирами. Другая функция – защитная. Громкий голос, 

крик, плач ограждает от действий потустороннего мира. А эмоциональный код выполняет 

психотерапевтическую функцию.  

Голошение: 

 

«Ой, вить ты ни вирнесси. А! А! А! 

Ой, куда принисли тибя?! 

Аттуда ни вазвращаюцца-а-а! 

Аттуда вить ни вазвращаюцца, Саша!» [Ульяновск, 2001]. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий голос занимает важнейшее место в 

традиционной культуре. Он связан с мифологическим восприятием людей и имеет 

символическое значение. Выделены следующие функции человеческого голоса в ритуальных 

песнях: контактоустанавливающая (фатическая), защитная (апотропеическая), продуцирующая, 

инициирующая, психотерапевтическая. 

Этим объясняется развитость музыкального кода во всех календарно-аграрных и семейно-

бытовых обрядовых циклах.  
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Abstract 

Sound is an integral part of traditional culture. Research in the field of sound and human voice 

helps us to analyze the perception of the people, their cultural code. This article discusses the 

semantics of sound and the functions of the human voice in traditional culture, in particular in ritual 

songs. The main provisions and conclusions of Russian scientists concerning the semantics of sound 

in folk music culture are described. Each genre of folklore, whether it is a lyric, calendar song, epic 

or lament, has its own special colors due to the semantic load of the performed work. Ritual songs 

as a genre of folklore play an important role in traditional culture, since in ritual songs the meaning 

of the voice is connected with the mythological perception of a person and the associated symbolism 

of the voice. The results of the research can be used for the theoretical study of the functioning of 

the human voice and its semantics in ritual songs, as well as for practical classes in folklore singing. 
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