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Музыка и шаманизм:  
основные методологические подходы  

в современной антропологии и музыкознании
Галина Борисовна Сыченко 

(Независимый исследователь: Российская Федерация, г. Новосибирск)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных подходов к изучению му-
зыки в  шаманизме, сложившихся и  функционирующих в  современной антропологии 
и музыковедении. Автор характеризует различные направления в каждом из них, при-
водя в качестве примеров и анализируя наиболее показательные труды. Литература 
(источники и исследования) подобрана таким образом, чтобы позволить читателю 
самостоятельно расширить библиографический список.

Изложение следует хронологическому порядку и  отражает логику развития на-
учного знания в  избранной области. Два наиболее ранних подхода  —  музыкально-
этнографический и  музыкально-теоретический  —  продолжают сохраняться и  раз-
виваться до сих пор. Относительно недавно на их основе начал формироваться 
комплексно-текстологический подход. Все они ориентированы на изучение самой 
музыки в этнографическом контексте (текст-ориентированные подходы). Позже по-
являются многочисленные труды музыкально-антропологического и культурологиче-
ского направлений, довольно подробно исследующие концептуальные и  функциональ-
ные аспекты шаманской и, шире, сакральной музыки в разных традициях (контекст-
ориентированные подходы).

В последнее время появляется все больше работ, в которых в разной форме реализует-
ся музыкально-психологический подход, причем спектр направлений внутри него весьма 
широк —  от культурологических до нейрофизиологических. Большинство подобных ис-
следований проводится за рубежом.

В результате предпринятого обзора автором определены наиболее актуальные на-
правления изучения проблематики «музыка и  шаманизм». Это комплексный анализ 
полных вербально-музыкальных текстов шаманских камланий, исследование характе-
ра взаимосвязи звукового компонента с измененными состояниями сознания, изучение 
региональных традиций, а также, в перспективе, развитие методологии сравнительно-
исторического исследования музыкальной составляющей шаманских традиций.
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Шаманизм представляет собой слож-
нейший культурный комплекс, про-

шедший долгий путь эволюции и продол-
жающий бытовать как в  традиционных, 
так и  в  модернизированных формах. Он 
включает различные компоненты: соци-
альный, религиозный, терапевтический, 
а также ярко выраженный художественно-
эстетический. Его изучение закономерно 
требует комплексной методологии, ко-
торая реализуется в многочисленных ва-
риантах: от совмещения в  одном ученом 
нескольких научных специальностей/
специализаций до междисциплинарных 
групп [Сыченко 2006].

Музыковедческая парадигма исследо-
вания шаманизма в  данное время пред-
ставлена уже довольно большим количе-
ством работ. Роль музыки в  шаманском 
комплексе рассматривается и трактуется 
с разных позиций. Это определяется раз-
личными культурными представлениями 
в регионах распространения шаманизма, 
взглядами ученых, разделяющих те или 
иные научные концепции, а также общей 
эволюцией научных идей.

Цель данной статьи —  выявить основ-
ные методологические подходы к  изуче-
нию шаманской музыки, выделить на-
правления внутри каждого из них, проа-
нализировать состояние изученности му-
зыкального аспекта шаманизма и  опре-
делить актуальные задачи. Приводятся 
наиболее показательные и  пионерские, 
а  также содержащие значительные биб- 
лиографические списки работы. В  боль-
шинстве случаев указываются сборники 
без постатейного расписывания, хотя 
в  тексте статьи приводятся фамилии ав-
торов и затронутые этнические традиции.

Первоначальными фрагментарными 
сведениями о  шаманской музыкальной 
практике мы обязаны исследователям 
Сибири XVIII–XIX вв. В их комплексных 
трудах они сосредоточены, как правило, 
в этнографических разделах. Эта практи-
ка продолжилась в  рамках музыкально-
этнографического подхода, оформив-
шегося на рубеже XIX–XX  вв. Для него 
характерно описание фоноинструмен-
тов, которые этнографы рассматривают 
как предметы материальной культуры 

[Прокофьева 1961; Oppitz 2007], а  музы-
коведы  —  как звуковые орудия (акцент 
на звуковой стороне и  морфологии, не-
посредственно связанной со звукопроиз-
водством). Так, в  работах Ю. И. Шейки-
на и  его учеников скрупулезно описаны 
бубен, шаманские посохи, погремушки, 
другие фоноинструменты, шаманский 
пояс, костюм со звучащими деталями-
погремушками [Шейкин 2002; Добжан-
ская 2008]. Значительно реже описывают-
ся способы игры на шаманских инстру-
ментах [Назаренко 1995; Сузукей 2014]. 
Сюда же относятся описания шаманских 
ритуалов, в которых имеются указания на 
звуковую сторону: упоминается звучание 
инструментов и  голоса шамана, иногда 
даются его характеристики («ответы ду-
хов шаман произносит пониженным глу-
боким голосом» [Анохин 1924, 29]).

Музыковеды часто дополняют описа-
ния обрядов музыкальным материалом 
в виде нотировок или аналитических ха-
рактеристик музыки. Нотировки обычно 
даются в объеме мелодического периода, 
иногда —  более развернутых фрагментов 
шаманских ритуалов, так как их цель  —  
проиллюстрировать музыкальное напол-
нение ритуала, охарактеризовать мелоди-
ческий репертуар шамана, шаманской се-
мьи или рода, этнической или региональ-
ной группы [Шаманизм как религия 1992; 
Музыкальная культура Сибири 1997; 
Павлова 2001; Музыка и ритуал 2004; Доб-
жанская 2008; Назаренко 2008; Солдатова 
2014; Шейкин, Добжанская 2014 1 и др.].

Этот подход является весьма распро-
страненным и до сих пор актуальным. Он 
возник на стыке этнографии и зарождаю-
щегося этномузыкознания и  непосред-
ственно связан с историей фонофиксации 
этнических традиций. Наиболее ранние 
фонозаписи шаманской музыки наро-
дов Сибири были сделаны участниками 
Джезуповской Северотихоокеанской экс-
педиции В. И. Иохельсоном и  В. Г. Бого-
разом в  1900–1902 гг. Далее фонозаписи 
образцов шаманской музыки делались 
Я. Строжецким (1903–1904 2; якуты), 
В. И. Анучиным (1908; кеты, селькупы), 
А. В. Анохиным (1909–1913; алтай-кижи, 
телеуты, кумандинцы, хакасы, тувинцы 

1 В этом издании после музыковедческой статьи помещены также разделы «Нотные примеры» 
и примечания, подготовленные с участием Т. И. Игнатьевой (с. 79–120).

2 В литературе можно встретить указание на разные даты осуществления данных записей.
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и др.), Л. Я. Штернбергом (1910; нанайцы, 
нивхи, негидальцы, эвенки), Т. Лехтисало 
(1911–1912; ненцы), К. Доннером (1911–
1913; селькупы, кеты, ханты, камасин-
цы), Е. Н. и С. М. Широкогоровыми (1912, 
1913, 1915–1917; различные группы эвен-
ков и  маньчжуров), С. Д. Майногашевым 
(1913, 1914; хакасы: качинцы, сагайцы, 
бельтиры), И. М. Сусловым (1914; кеты, 
эвенки), Н. Финдайзеном (1927; кеты), 
Н. К. Каргером (1928–1929; кеты), А. В. За-
таевичем (1920-е; казахи), Н. М. Ковязи-
ным (1930; эвенки) и  другими учеными 
1910-х —  начала 1930-х гг. [Анучин 1911; 
Ерзакович 1983; Музыкальная культура 
Сибири 1997; Ларионова 2004; Коллекции 
2005].

В наиболее ранних публикациях фо-
нозаписи использовались не всегда. Так, 
например, в работе А. Д. Руднева были со-
браны практически все известные на тот 
момент слуховые нотные материалы по 
музыке монгольских народов, в том чис-
ле несколько шаманских мелодий [Руднев 
1909]. В комментарии довольно подробно 
описывается ритуальный контекст дан-
ных образцов. Еще две шаманские мело-
дии бурят, записанные также по слуху 
во время этнографического вечера, со-
стоявшегося в Иркутске в 1910 г., приве-
дены в статье Р. А. Иванова [Иванов 1914, 
407–408].

Шаманской музыке тунгусов по-
священы статьи Е. Н. Широкогоровой 
и  И. С. Яссера [Shirоkogoroff 1924; Yasser 
1926], основанные на материалах экспеди-
ций Широкогоровых и нотировках Елены 
Николаевны (возможно, с фоноваликов), 
которые ею даны без учета партии бубна. 
И. С. Яссером они приводятся в иной ре-
дакции и дополняются перепечаткой при-
меров из статей Д. Н. Анучина и Р. А. Ива-
нова. Главной задачей автора, который 
впервые сконцентрировался на музы-
кальном компоненте шаманского обряда, 
был собственно музыковедческий анализ 
необычного материала (раздел Shamani- 
stic tunes, с. 10–15). Им были отмечены 
такие черты шаманского пения, как на-
личие глиссандо в тунгусских и якутском 
примерах, не поддающихся нотирова-
нию рулад в  пении старого бурятского 
шамана, звукоподражаний в  якутском 

образце. Однако главный интерес у  него 
вызвала ладовая организация, рассма-
триваемая сквозь призму китайской пен-
татоники. Для удобства сравнения мело-
дий автор транспонировал их в  общую 
тональность C 3.

В 1930 г. вышла статья В. К. Стешенко-
Куфтиной, основанная на материалах по 
удэгейскому и  нивхскому шаманству, 
собранных в  ходе экспедиции 1928 г. на 
Дальний Восток [Стешенко-Куфтина 
1930]. Автор характеризует шаманский 
инструментарий и  описывает камла-
ния, которые ей удалось наблюдать лич-
но, на первом плане находится процесс 
музыкально-танцевального поведения 
шамана во время ритуала. Нотные записи 
были сделаны ею на слух непосредствен-
но во время камланий, так как во время 
ритуалов записывать на фонограф (кото-
рый имелся у  экспедиции) было крайне 
сложно.

В. К. Стешенко-Куфтина следует маги-
стральной музыковедческой парадигме 
того времени, представленной немецко-
австрийской школой сравнительного 
музыкознания. Она отмечает, что «образ-
цы первобытной музыки примитивных 
народностей представляют ценнейший 
материал для вопроса о  происхождении 
музыки, разрабатываемого наиболее ак-
туально на Западе» [Стешенко-Куфтина 
1930, 82]. В  анализе основное внима-
ние уделено звукорядно-интервальному 
аспекту, отмечено резкое отличие шаман-
ской музыки от обычных песен (в частно-
сти, в использовании интервалов тритона, 
септимы и т. д.). Однако автор осознавала 
недостаточность рассмотрения только 
лишь звукорядов и  интервалов и  необ-
ходимость фиксации тембров. Многие 
из темброартикуляционных характе-
ристик манеры пения были сделаны ею 
впервые в отечественном музыкознании. 
Таким образом, в  данной работе сочета-
лись знание этнографического контекста 
и владение современными теоретически-
ми концепциями, а  в  некоторых вопро-
сах  —  предвосхищение более поздних 
исследований.

В 1932 г. вышел первый энциклопеди-
ческий очерк о  музыкальной культуре 
сибирских народов [Эвальд, Косованов, 

3 Этот метод применяется в сравнительных исследованиях до сих пор, однако чаще избирает-
ся тональный уровень G [Шейкин 2002].



14

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 2

2.
 №

 1
. 2

02
1

Абаянцев 1932], в  нотном приложении 
к  которому были опубликованы фраг-
менты шаманского песнопения алтайцев, 
выполненные А. В. Анохиными (нотный 
пример 20), и  несколько нотировок ша-
манской музыки, сделанных И. М. Сусло-
вым (нотные примеры 2–4). Статья под-
водит своего рода итог раннему периоду 
изучения шаманской музыки и  дает ее 
общую характеристику: «…шаманские 
песни составляют особую группу, отли-
чающуюся от массовых бытовых про-
фессиональной спецификой исполнения, 
имеющей целью воздействие на суевер-
ного слушателя: необычный, горловой 
тембр голоса, чередование пения с  кри-
ками, патетической декламацией и звуко- 
подражанием животным и птицам; напев, 
не имеющий точки опоры, как бы враща-
ется в замкнутом кругу и гипнотизирует 
своей монотонностью» [Там же, 579].

Итак, уже в  начальный период были 
сделаны выводы о важной роли музыки, 
ее неразрывной связи с  процессом кам-
лания, о  производимом ею воздействии, 
о сложной драматургии камлания, о рез-
ком стилистическом отличии шаманской 
музыки от бытовых песен. Описаны фо-
ноинструментарий (в первую очередь бу-
бен с колотушкой и шаманский костюм со 
звучащими деталями) и некоторые спец-
ифические формы голосового интониро-
вания шаманов, предприняты первые по-
пытки описания темброартикуляции.

В музыковедческом анализе пре-
обладал господствующий в  то время 
звукорядно-интервальный, в  чистом 
виде музыкально-теоретический под-
ход, связанный с  изучением музыкаль-
ного языка шаманских мелодий, реже —  
фрагментов камланий как самоценного, 
обладающего эстетической значимостью 
объекта. Параллельно делались пер-
вые попытки сравнительного изучения 
шаманской музыки разных народов. 

Характерной чертой нотных публикаций 
того периода является их ограничение, 
как правило, записью мелодии без тек-
ста (реже —  с подтекстовкой некоторых 
слогов) в объеме мелодического периода, 
хотя продолжительность записи на ва-
лике позволяла делать более объемные 
нотировки. Вне всякого сомнения, если 
бы не развернутая кампания по борьбе 
с  религией, эта деятельность была бы 
продолжена. Об этом свидетельствует, 
например, обширный фонд С. Д. Магид 
в рукописном архиве Института русской 
литературы [Коллекции 2005]. Суммар-
ное число шаманских записей на воско-
вых валиках пока установить трудно, во 
всяком случае, оно никак не меньше трех 
сотен образцов, из которых опубликова-
но незначительное число. Фонозаписи во 
многих случаях можно соотнести с опуб- 
ликованными и  архивными этнографи-
ческими данными.

Оба подхода  —  музыкально-этногра- 
фический и  музыкально-теоретиче- 
ский —  были продолжены и сохраняются 
до настоящего времени, например, анализ 
эвенкийских шаманских мелодий в моно-
графии А. М. Айзенштадта базируется на 
музыкально-теоретическом подходе [Ай-
зенштадт 1995]. Однако значительно чаще 
они сочетаются [Шейкин 2002; Шейкин, 
Добжанская 2014]. В  трехтомнике «Му-
зыкальная культура Сибири» сведения 
о  шаманской музыке в  этнографическом 
контексте содержатся в очерках о хантах 
(О. В. Мазур), манси (Г. Е. Солдатова), 
ненцах и  тофаларах (Н. М. Скворцова), 
эвенах (Т. В. Павлова), эвенках (С. П. Га-
лицкая), хакасах (А. А. Асиновская). 
Наиболее подробно охарактеризованы 
с  этой точки зрения культуры нганасан 
(О. Э. Добжанская), кетов и  селькупов 
(Т. Ю. Дорожкова) и  северных алтайцев 
(Н. М. Кондратьева, Г. Б. Сыченко) 4 [Му-
зыкальная культура Сибири 1997].

4 Ранее целые блоки информации о шаманской музыке появились в материалах конференций 
в Якутске и Будапеште [Шаманизм как религия 1992; Shamanism and Performing Arts 1993]. По-
мимо упомянутых авторов трехтомника здесь можно найти материалы С. А. Елемановой о каза-
хах, З. К. Кыргыс и В. Ю. Сузукей о тувинцах, В. И. Киле и Т. Д. Булгаковой о нанайцах, Э. Е. Алек-
сеева и  В. С. Никифоровой о  якутах, И. Саастамойнена, Х. Сарэ, Ю. И. Шейкина и  О. А. Шей-
киной об удэ, Г. Лю и Л. Ли о маньчжурах, Т. Сасамори о японцах и др. Ценным источником 
является сборник материалов Международной конференции «Музыка и  ритуал», в  котором 
представлены статьи Р. Мастроматтеи и С. Корриас о непальской, А. Ю. Плаховой о корейской, 
Н. М. Скворцовой о тофаларской, О. Э. Добжанской о нганасанской и ненецкой шаманской му-
зыке [Музыка и ритуал 2004].
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Из современных зарубежных тру-
дов ярко выраженного музыкально-
теоретического склада отметим неболь-
шую монографию о  шаманских песнопе-
ниях разных народов Евразии [Hoppál, 
Sipos 2010]. Музыковедом Я. Шипошем 
выделены шесть групп шаманских песен: 
с мотивной организацией, с одно-, двух-,  
трех- и  четырехстрочными мелодиями 
и  речитативные. Все образцы нотирова-
ны в объеме основной мелодической еди-
ницы (мотива, строки, периода) и  про- 
анализированы по базовым музыкаль-
ным параметрам (ритм, лад, форма) с вы-
явлением некоторых параллелей. Два  
образца, снабженные также подтекстов-
кой, рассмотрены более подробно 5.

В некоторых современных трудах 
музыкально-теоретический подход пред-
ставлен на новом уровне. Так, например, 
анализ образцов шаманской музыки нен-
цев, выполненный Н. М. Скворцовой, 
включает системное описание темброар-
тикуляции [Скворцова 2001].

Особым, отпочковавшимся от двух рас-
смотренных выше и  дополняющим их, 
является комплексно-текстологический 
подход  —  исследование шаманских тек-
стов в  единстве их музыкальной и  вер-
бальной организации 6. Его спецификой 
является ориентация на работу с полными 
текстами, записанными в условиях реаль-
ного обряда. Основной акцент делается на 
структурной и  смысловой координации 
различных параметров, важнейшими из 
которых являются вербальный «норма-
тивный» текст, его трансформированная 
в процессе пения версия, фонетика, стихо-
вая организация, слогоритмическая струк-
тура, музыкальная ритмика, звукорядная, 
ладовая, интонационно-мелодическая ор-
ганизация, тембр и артикуляция [Сыченко 
2006], а также связи структуры с поэтикой 
и ритуальной прагматикой. Полнота охва-
та в  каждом конкретном исследовании 
различается, однако сохраняется установ-
ка на нерасторжимость вербального и му-
зыкального начал.

Одним из ранних примеров такого рода 
является публикация Б. В. Ерзаковичем 

врачебного камлания казахского баксы 
[Ерзакович 1983]. Автор записал образец 
от Садыка Касиманова, отец и  дед кото-
рого были профессиональными баксы. 
В статье приведен полный нотированный 
текст лечебного ритуала с подтекстовкой 
и  переводом, а  также ремарками, пере-
дающими характер пения и  свидетель-
ствующими о  вхождении в  состояние 
транса: «быстро, таинственно», «быстро, 
устрашающим шепотом», «доходя до ис-
ступления», «в экстазе, почти кричит» 
и т. п. [Там же, 228–231]. Здесь, вероятно, 
впервые проанализирована музыкально-
поэтическая форма полного текста ша-
манского песнопения, состоящего из 
рефренов и запевов, близкая по строению 
к форме желдирме и рондо. Выявлено, что 
текст состоит из разных жанров, объеди-
ненных в более сложное целое.

Данный подход развивался в  трудах 
Т. Д. Булгаковой, проводившей комп- 
лексное изучение нанайских шаманских 
текстов [Bulgakova 1996]. В статьях О. Ка-
закевич и  Я. Ниеми, посвященных двум 
селькупским шаманским песням, идея 
комплексного изучения реализована 
двояко: как междисциплинарное —  линг-
вистическое и музыковедческое —  иссле-
дование одного и того же материала и как 
комплексный музыковедческий анализ 
вербальной и  музыкальной структуры 
[Kazakevitch 2001; Niemi 2001].

Подобных работ до сих пор немного, 
что сопряжено с  большими трудностя-
ми получения фонозаписи полных тек-
стов камланий, а  также ее расшифровки 
и перевода. Иногда авторами нотируются 
и изучаются целостные тексты, но в пуб- 
ликациях приводятся лишь их фрагменты 
(полный анализ текста остается как бы за 
кадром). Это характерно, например, для 
трудов О. Э. Добжанской [Добжанская 
2008].

Интересный опыт комплексной муль-
тимедийной републикации сборника 
1981 г. представлен на персональном сай-
те Э. Е. Алексеева [Алексеев, Николаева 
1981]. Изданные ранее материалы до-
полнены уникальными аудиопримерами 

5 Эти два этюда опубликованы ранее в журнале «Shaman» Международного общества по изу- 
чению шаманизма в составе комплексных междисциплинарных публикаций (№ 14 и 15 за 2006 
и 2007 гг.).

6 Еще в 1978 г. П. Хайду утверждал, что невозможно изучать просодическую структуру вер-
бального текста шаманских песнопений без учета музыкального компонента [Hajdú 1978].
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различных видов шаманского и  параша-
манского пения якутов. Такого рода пуб- 
ликации дают хороший материал для 
комплексно-текстологического изучения.

В последние годы введение в научный 
оборот полных текстов шаманских кам-
ланий осуществляется в  рамках подго-
товки томов обрядового фольклора серии 
«Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока». Впервые такой под-
ход был реализован в  томе «Фольклор 
шорцев», в  который вошли вербальный 
текст, перевод, нотировка и  подтекстов-
ка (трансформированный при пении 
текст) шаманского ритуала, проведенного 
В. С. Адыяковым. Текст был также про- 
анализирован филологом и музыковедом 
[Фольклор шорцев 2010]. В соответствии 
с установкой на комплексную текстологию 
авторы данной серии стремятся отражать 
в нотировках не только основной мелоди-
ческий контур, но и темброартикуляцию.

Рассмотренные примеры мы можем 
отнести к  собственно музыковедческим 
исследованиям, поскольку на первом 
плане находится музыка, функционирую-
щая в  этнографическом контексте. Ины-
ми словами, это текст-ориентированные 
подходы. Наряду с  ними существу-
ет и  контекст-ориентированный или 
культурно-антропологический подход 
к  изучению музыки в  шаманских тради-
циях. Рассмотрение идей, представлений, 
культурных концептов, связанных с  ша-
манской музыкой, пением, звуком, голо-
сом,  фоноинструментами и характерных 
для различных этнических сообществ, —  
вот типичная для него проблематика. По-
скольку для такого рода исследований не 
требуются специальные навыки нотиро-
вания и  анализа музыкальных текстов, 
они успешно ведутся не только предста-
вителями музыковедения/этномузыко-
логии/музыкальной антропологии, но 
и других специальностей: культурологии, 
культурной антропологии, этнографии, 
лингвистики, семиотики.

Внутри данного подхода можно выде-
лить два наиболее крупных направления. 
Первое  —  назовем его культурологиче-
ское  —  преобладало на первоначальном 
этапе. Преимущественое значение для 
него имеет опора на внешние источники 

информации: от научных трудов раз-
ных исторических периодов до корпусов 
фольклорных текстов, разного рода нар-
ративов, словарей. Это характерно для ра-
бот обобщающего плана, затрагивающих 
крупные региональные традиции. В  ис-
следованиях Е. В. Ревуненковой, А. М. Са-
галаева и  И. В. Октябрьской, Е. С. Новик, 
изучавших регионы Малайзии,  Индоне-
зии и Сибири, отведено немало места рас-
смотрению музыкально-эстетического 
компонента шаманизма [Ревуненко-
ва 1984; Традиционное мировоззрение 
1990; Новик 1996а]. Авторы анализиро-
вали роль и функции музыки, однако не 
столько в  собственно шаманском кон-
тексте, сколько в  традиционной культу-
ре в  целом. Работам этого направления 
присуще акцентирование внимания на 
сходстве деятельности шамана, сказите-
ля, музыканта.

Второе, собственно антропологиче-
ское, направление отличается тем, что 
основным источником информации, 
как и  при музыкально-этнографическом 
подходе, являются полевые материалы. 
Фокус смещается на индивидуума, се-
мейную или локальную группу, основной 
метод  —  интервьюирование и  зачастую 
включенное наблюдение. Это требу-
ет глубокого погружения в  культурную 
и языковую среду, поэтому неудивитель-
но, что наиболее значительные работы 
здесь принадлежат ученым, сочетающим 
в  одном лице лингвиста и  антрополога 7. 
В настоящий момент можно выявить не-
сколько устоявшихся фундаментальных 
идей относительно музыки в  шаманских 
традициях, которые можно считать свое-
го рода аксиомами, поскольку их реле-
вантность доказана для самых разных 
культур. Первая и, быть может, наиболее 
важная идея состоит в  том, что музы-
кальный компонент неотделим от шаман-
ской деятельности, его утрата означает 
серьезную и  подчас необратимую транс-
формацию последней. Причина этого ле-
жит в коммуникативном аспекте шаман-
ской традиции, о  чем подробно писала  
А.-Л. Сиикала [Siikala, 1978]. Именно му-
зыка является каналом коммуникации 
с миром сверхъестественного. Как пишет 
Е. С. Новик, «…музыкальный код служит 

7 Важность лингвоантропологического подхода отмечена, например, в кн.: [Венстен-Тагрина 
2007].



17

М
У

ЗЫ
К

А
 В

 Н
А

РО
Д

Н
О

Й
 К

УЛ
ЬТ

У
РЕ

способом установления коммуникации 
с  персонифицированными зонами при-
родного окружения, а  музыка выступает 
как своего рода метафора речи, “замаски-
рованная речь” в  ситуациях, где прямое 
общение необходимо, но невозможно или 
чревато опасностями» [Новик 1996б, 21]. 
Проблемам концептуального осмысления 
голоса, звучания в традиционной культу-
ре народов Сибири 8 посвящено несколь-
ко отдельных статей, однако этот вопрос 
рассматривается ею на материале разных 
жанров, не только шаманских. По поводу 
последних Е. С. Новик отмечено широкое 
использование звукоподражаний «либо 
в  сигнальной функции (для призывания 
шаманских духов-помощников, имею-
щих соответствующий облик), либо для 
репрезентации их “прихода” на зов ша-
мана» 9. Кроме того, автором приводятся 
материалы, подтверждающие бытование 
специальных шаманских напевов, в  тер-
минологии автора  —  лейтмотивов, по 
которым узнавались шаманские предки, 
у якутов, чукчей, селькупов.

Многое из того, о чем пишет Е. С. Но-
вик применительно к сказительским тра-
дициям и ритуалам медвежьего праздни-
ка, может быть отнесено и к шаманскому 
обряду. В  первую очередь это манифес- 
тация того или иного персонажа через 
голос, мелодию, которые, таким обра-
зом, становятся его знаком и  помогают 
осуществлять иерофанию; в  отдельных 
случаях  —  одушевление и  персонифика-
ция самого духа песни, музыки. Это, по-
видимому, объясняется сакральным ста-
тусом, общим для всех этих феноменов.

Важнейшая идея, также объединяю-
щая сакральные традиции,  —  музыка 
как способ перемещения в пространстве, 
одновременно реальном и  мифологиче-
ском. Об этом писала Е. В. Ревуненкова 
со ссылкой на работу Г. Шерера о  похо-
ронном культе у даяков (см.: [Ревуненко-
ва 1984]). Схожее явление —  исполнение 
женщинами-шаманками специального 
похоронного эпоса у  ифугао и  яттука, 
при котором пением и танцами осущест-
вляется перемещение души усопшего по 

сакральным локусам перед окончатель-
ным переходом в  мир мертвых,  —  обна-
ружила и описала М. В. Станюкович [Ста-
нюкович 2001].

С идеей шаманского путешествия со-
гласуется широко известное положение 
об осмыслении в  качестве средства пе-
редвижения шаманского бубна (лодка, 
олень, конь). Г. Н. Грачева распространяет 
данную идею также на пение, в  частно-
сти, на респонсорную форму организа-
ции вокальной партии в  шаманском об-
ряде нганасан, благодаря которой дости-
гается и  поддерживается непрерывность 
звукового пространства, помогающая 
шаману подняться для совершения путе-
шествия [Грачева 1983]. Это может быть 
запев шамана и  втора его помощника/
помощников или запев солиста (шамана) 
и  хоровая втора аудитории. Аналогично 
устроены упоминавшиеся ритуальные 
эпосы народов Филиппин, некоторые раз-
делы шаманских ритуалов у гималайских 
народов 10.

Анализируя накопленные сведения 
и  дополняя их собственными наблюде-
ниями, ученые приходят к  выводу о  са-
кральном статусе музыки во многих 
традициях. Эту и  другие перечисленные 
выше идеи подробнейшим образом рас-
сматривает О. Э. Добжанская в  ряде сво-
их работ, посвященных шаманской музы-
ке самодийских народов. В  ее основном 
труде обобщены наблюдения этнографов 
нескольких поколений, в том числе таких 
корифеев, как Г. Н. Грачева, Е. П. Проко-
фьева, Е. А. Алексеенко и многих других. 
В  ряде случаев автором вводится новый 
полевой материал, собиравшийся на про-
тяжении многих десятилетий. Ею предло-
жена триада «звук —  звучание —  музыка», 
описывающая весь спектр акустической 
культуры этноса (концепция Ю. И. Шей-
кина) и олицетворяющая Мировое дере-
во  —  космическую вертикаль [Добжан-
ская 2008, 91–92].

Комплекс представлений о  музыке 
как приношении духам, получающим 
удовольствие от игры на музыкальных 
инструментах и  пения, проявляется во 

8 В основном более северным; на материале Южной Сибири аналогичная работа выполнена 
А. М. Сагалаевым и И. В. Октябрьской [Традиционное мировоззрение 1990].

9 Цитата взята с  электронного ресурса, на котором расположена данная статья: URL: 
http://ruthenia.ru/folklore/novik3.htm (дата обращения: 26.07.2020).

10 Личные наблюдения автора статьи.
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многих традиционных культурах [Тра-
диционное мировоззрение 1990; Сузукей 
2014], однако не является столь универ-
сальным, как другие. Применительно 
к шаманской традиции он ярко выражен, 
например, в  исламских культурах Цен-
тральной Азии, где часто переплетаются 
роли музыканта, сказителя и  целителя-
шамана [Басилов 1995].

Выделенные идеи в настоящий момент 
многократно рассмотрены на материале 
самых разных шаманских традиций, од-
нако зачастую перспектива их рассмотре-
ния представляется либо предельно об-
щей, либо, напротив, предельно конкрет-
ной. Одной из наиболее значительных 
работ музыкально-антропологического 
направления, в  которой удачно совме-
щены групповой и  индивидуальный 
фокусы, является монография М. Ройз-
ман «Исцеляющие звуки малайзийско-
го тропического леса» [Roseman 1991]. 
В  ней раскрыт социально-культурный 
смысл музыки в  целительской тради-
ции темиаров  —  одного из абориген-
ных народов Малайзии. Эта традиция 
очень близка к  шаманству многими 
своими чертами, главное отличие —  рас-
средоточенность обрядовых функций 
между мужчиной-медиумом и  группой 
женщин-музыкантов. Важно отметить, 
что в данном случае медиум не является 
пассивной фигурой, как во многих дру-
гих традициях. Он ведет ритуал, испол-
няет песнопения и  является партнером 
по коммуникации с духом-помощником. 
Автору удалось выявить и подробно об-
судить такие концепты, как обязательное 
обретение ритуальным специалистом 
песни во сне одновременно с  обретени-
ем духа-помощника (ср.: [Басилов 1995]), 
осмысление исполняемой медиумом 
песни как пути, а  респонсорной вто-
ры женского хора  —  как продвижения 
по этому пути (ср.: [Ревуненкова 1984; 
Станюкович 2001]). Связь сновидений, 
ритуалов, целительства, танцевальных 
трансовых церемоний и музыки, являю-
щихся неотъемлемой частью духовной 
жизни темиаров, продемонстрирована 
и рассмотрена в монографии М. Ройзман 
в  таких разнообразных аспектах и  с  та-
ким количеством подробностей и тонких 

наблюдений, что это исследование во 
многих отношениях может быть названо 
образцовым.

Основное содержание музыкально-
психологического подхода детермини- 
ровано проблемой взаимоотношений му-
зыки и  измененных состояний сознания 
(ИСС), которые определяются как транс, 
экстаз, измененные/особые неординар-
ные/шаманские состояния сознания и т. д. 
Подобные явления —  неотъемлемый ком-
понент шаманской и  многих других са-
кральных традиций, связь с ними музыки 
замечена давно.

В 1980 г. вышел эпохальный труд 
Жильбера Руже 11, впервые целиком по-
священный данной проблематике. В  нем 
был рассмотрен широкий спектр раз-
личных феноменов, связанных с трансом, 
и поставлен целый ряд методологических 
вопросов. На первом плане находились 
связь музыки (а также танца) и трансовых 
состояний и роль, выполняемая музыкой, 
музицированием, танцем, движением 
в процессе достижения таких состояний. 
Собственно шаманским традициям было 
отведено скромное место: чуть больше 
десяти страниц, —  что говорит о том, что 
шаманская музыка не была достаточно 
известна во времена написания данной 
работы. Для Ж. Руже, как и  для мно-
гих других исследователей [Siikala 1978], 
безоговорочным был приоритет игры на 
бубне в плане достижения шаманом ИСС.

Ж. Руже рассматривал проблему  
музыки и  транса на пересечении двух 
основных подходов  —  культурно-антро- 
пологического и  музыкально-психоло- 
гического, однако первый оказался доми-
нирующим. Ученый анализировал, в  ка-
ких контекстах и  условиях проявляется 
воздействие музыки, в силу каких причин 
человеческие сообщества постоянно при-
бегают к  музыкальному выражению для 
установления связи с миром сакрального. 
Это стало характерным для последующе-
го периода (в качестве примера приведем 
упомянутую выше монографию М. Ройз-
ман). Однако автор избегал обсуждения 
слишком технологических аспектов, тре-
бующих взаимодействия представите-
лей естественных наук и  музыкальных 
антропологов.

11 Его монография вышла впервые в 1980 г., второе издание, существенно дополненное, вы-
шло десятилетием позже, см.: [Rouget 1990].
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Такое взаимодействие на практике 
встречается довольно редко. Естествен-
нонаучные исследования проблематики 
«музыка и транс» давно выделились в от-
дельную отрасль и  развиваются преиму-
щественно в  двух направлениях. В  пер-
вом, связанном с практической психоло-
гией, подобные исследования вписаны 
в  широкий контекст музыкотерапии как 
направления парамедицины. Их ориен-
тированность на прикладное использова-
ние музыки, наряду с гипнозом, в систе-
мах релаксации для коррекции психоло-
гических состояний исключает широкое 
использование шаманской музыки как 
направленной в  первую очередь на чув-
ственное возбуждение.

Второе направление занимается изу-
чением воздействия шаманской и других 
«трансовых музык» на различные струк-
туры головного мозга, частоту сердеч-
ных сокращений, дыхание, температуру 
тела, гормональный фон и другие физио-
логические показатели. Это направле-
ние насчитывает несколько десятилетий 
истории и  в  настоящее время продол-
жает развиваться в нескольких крупных 
научных центрах преимущественно за 
рубежом [Neher 1962; Jilek 1982; Wood-
side, Kumar, Pekala 1997; Music and altered 
states 2006; Kjellgren, Erikson 2009; Har- 
ner 2010; Fachner, Rittner 2011; Gingras, 
Pohler, Fitch 2014 и др.].

В 2011 г. вышла статья Рут Герберт, в ко-
торой изложено положение дел в области 
проблематики «музыка и  транс». Автор 
пишет: «…небольшой, но значительный 
объем недавних исследований успешно 
преодолел границы между этномузыко-
логией и психологией, и обе дисциплины 
демонстрируют растущий интерес к фик-
сации взаимодействия между музыкой, 
контекстом и индивидуальным сознанием. 
Феномен транса —  яркий пример взаимо-
действия сознания и конкретных культур-
ных контекстов, и  междисциплинарные 
подходы будут весьма актуальны для бу-
дущих исследований» 12 [Herbert 2011, 201].

Р. Герберт подробно характеризу-
ет работу Ж. Руже, выделяя ее сильные 

и слабые стороны. В числе первых —  об-
наружение существования многообраз-
ных типов транса, использующих музыку. 
Музыка помогает достижению состояния 
транса, хотя ее эффективность не зависит 
от имманентных формальных «трансо-
вых свойств», таких, как определенные 
ритмы, тембры и т. д. Реакция транса обус- 
ловлена культурой и  основана на при-
обретенных ожиданиях, а  также связана 
с ритуальным контекстом. Руже отмечает, 
что музыка есть способ создания эмоцио-
нального климата, который экстериори-
зирует транс и, таким образом, социали-
зирует его [Ibid., 201].

В числе недостатков Герберт отмечает 
упущение Ж. Руже целых культур и  их 
музыки, а  также игнорирование инди-
видуального музыкального опыта, ас-
социированного с  трансом. Между тем 
в последние годы это стало одним из за-
метных направлений. Например, в  кни-
ге Джудит Беккер, вышедшей четверть 
века спустя после публикации работы 
Ж. Руже, предпринимается дальнейшая 
попытка объединить такие области, как 
этномузыкология, психология и  нейро-
биология [Becker 2004]. Беккер дополня-
ет исследования коллективных ритуалов 
анализом индивидуального опыта «по-
груженного слушателя» 13, связи музыки, 
транса и  эмоций, а  также более тесной 
опорой на существенно выросшее к это-
му моменту число работ естественнона-
учного направления 14. Она не отрицает 
наличия имманентных качеств трансовой 
музыки, но дополняет их культурными 
ассоциативными связями и  возможно-
стью контроля ИСС. Поскольку фокус на 
индивидуальном трансе как нельзя лучше 
сответствует шаманской практике, а  во-
прос о  его контролируемости является 
одним из наиболее интригующих, моно-
графия Дж. Беккер весьма полезна для 
дальнейших изысканий в этой области.

В ряду исследований, посвященных 
проблематике «музыка и  транс», наше 
внимание привлек очерк Франческо 
Джаннаттазио, опубликованный в  кол-
лективной монографии о  непальском 

12 Перевод цитаты сделан автором статьи.
13 Такой перевод беккеровского deep listener, на наш взгляд, точнее отражает суть, нежели 

буквальный перевод (‘глубокий слушатель’).
14 Р. Герберт в конце своей статьи помещает специальное приложение, в котором делает не-

большой, но крайне содержательный обзор таких работ.
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шаманизме 15 [Mastromattei, Giannattasio, 
Villa 1988]. Ф. Джаннаттазио использовал 
аудиозаписи и  интервью, сделанные от 
шаманов разных этнических групп, а так-
же данные о личном опыте американского 
антрополога Ларри Петерса, предприняв-
шего попытку изучения шаманской тра-
диции тамангов изнутри. Отталкиваясь 
от идеи Ж. Руже о том, что в шаманской 
традиции транс является управляемым 
и  вызывается шаманом при помощи му-
зыки, им же исполняемой, Ф. Джаннат-
тазио сфокусировался на обнаружении 
«музыкальной техники транса» в  самом 
звучании [Ibid., 185].

Результаты исследования показали, что 
такие техники существуют. У  четверых 
из изученных шаманов присутствовали: 
средняя частота ритмической пульсации 
в районе 5 ударов в секунду; изначальная 
гетероритмия между пением и  ударным 
инструментом; возрастание темпа и  ин-
тенсивности звучания; синхронизация 
движений тела и  ударного инструмента. 
У троих из них обнаружена гипервентиля-
ция16 на стадии вхождения в транс, у одно-
го —  трансформация ритмической модели 
и автоматическое учащение дыхания в мо-
мент вхождения в транс [Ibid., 217].

Сравнивая полученные результаты 
с  личным опытом погружения в  шаман-
скую деятельность, описанным Л. Петер-
сом, Ф. Джаннаттазио сделал вывод о бли-
зости используемых механизмов достиже-
ния транса у аутентичных ритуальных спе-
циалистов и внешнего наблюдателя. Разли-
чие состояло в отсутствии у американского 
исследователя традиционных культурных, 
в том числе языковых предпосылок, позво-
ливших бы ему в  полной мере выполнять 
функции шамана. Таким образом, Ф. Джан-
наттазио удалось доказать, что в  отноше-
нии «музыка  —  транс» присутствуют как 
культурно обусловленные, так и  универ-
сальные механизмы. Он установил корре-
ляцию между состоянием транса и измене-
ниями в  плане выражения музыкального 
параметра, доступными для наблюдения. 
Это позволяет использовать его методику 
для изучения имеющихся в архивах аудио- 
и видеозаписей шаманских сеансов.

Подобное исследование относительно 
недавно было выполнено Ю. С. Горбаче-
вой на материале довольно продолжи-
тельного по времени шаманского сеанса 
чалканцев  —  одного из тюркоязычных 
этносов Южной Сибири [Горбачева 2017]. 
Автором были выделены все релевантные 
для данного обряда типы интонирования, 
образующие иерархическую систему, по-
казана их распределенность в разные мо-
менты обряда и  сделан вывод о  тесной 
взаимосвязи культурного содержания 
обряда, состояния транса, всех параме-
тров организации музыкального текста 
и  типов интонирования, используемых 
в  обряде. Отмечены трансформации му-
зыкального языка по мере вхождения 
в  состояние транса и  выхода из него. 
В работе Ю. С. Горбачевой не раскрывает-
ся в полной мере причинно-следственная 
связь музыки и транса, однако подтверж- 
дается присутствие в шаманском интони-
ровании механизмов гипервентиляции, 
возрастания темпа и интенсивности зву-
чания. Отсутствие бубна в  современном 
шаманизме чалканцев не позволило про-
следить корреляцию инструментально-
го и  вокального компонентов, при этом 
взаимосвязь вокального компонента  —  
шаманского интонирования —  и техники 
достижения транса [Сыченко 1990] была 
полностью подтверждена.

Необходимо отметить, что работ, по-
священных исследованию музыкального 
компонента шаманской традиции, т. е. са-
мой звучащей материи, явно недостаточ-
но. Между тем они крайне необходимы, 
ибо позволяют установить универсаль-
ные закономерности шаманской музыки. 
Наш обзор показывает, что такого рода 
исследования, как и комплексный анализ 
шаманских текстов, продолжают оста-
ваться наиболее актуальными направле-
ниями научного поиска.

В связи с  этим несколько слов следу-
ет сказать о находящемся в стадии фор-
мирования музыкально-историческом 
подходе, тесно связанном со всеми пре- 
дыдущими. Еще в  эпоху сравнительно-
исторического музыкознания он про-
явился в  ранних трудах о  шаманской 

15 Монография является примером междисциплинарной комплексности, объединяющей ан-
трополога, этномузыковеда и психиатра.

16 Схожий механизм был обнаружен нами в шаманском пении тюрков Южной Сибири. Он 
был определен как «спираторное вибрато» [Сыченко 1990].
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музыке, однако в  тот период сравнения 
касались преимущественно ладозву-
корядов и  мелодий. Они, как правило, 
не учитывали реальных генетических, 
языковых и культурных связей народов. 
Очень быстро обнаружились сходства 
архаических напевов разных народов, 
и  после попыток выстраивания неких 
общих стадий развития ладозвукорядов 
(в рамках общей эволюционистской ме-
тодологии) сравнительные исследования 
зашли в тупик.

В целом бытует мнение о шаманской му-
зыке как архаическом, стадиально раннем 
явлении, изучение которого важно для по-
нимания исторического процесса разви-
тия музыки. Как пишет О. Э. Добжанская, 
«…проблема изучения системы музыкаль-
ного языка шаманского обряда приобре-
тает интереснейший исторический ракурс 
в  плане возможности реконструкции му-
зыкального языка неолита» [Добжанская 
2009, 32], однако методов такой реконструк-
ции пока не предложено. В сравнительно-
историческом труде Ю. И. Шейкина, бази-
рующемся на стадиально-типологическом 
подходе [Шейкин 2002], отдельные при-
меры шаманской музыки вписаны в  ши-
рокий историко-культурный контекст 
и  рассматриваются наряду со многими 

другими жанрами музыки сибирских 
народов.

Относительно недавно В. В. Мазепусом 
сформулированы принципы сравнитель-
ного изучения этномузыкальных систем 
[Мазепус 2002]. Они разработаны по анало-
гии с лингвистическими реконструкциями 
и предполагают проведение строгих проце-
дур сравнения глубинных структур, а так-
же количественной оценки наблюдаемых 
материальных схождений, позволяющих, 
по мнению автора, делать обоснованные 
исторические реконструкции. До настоя-
щего момента таких работ по шаманской 
музыке не появилось, хотя в  последнее 
время предпринимаются попытки сравне-
ния мелодического шаманского репертуара 
в рамках одной семейно-родовой традиции 
[Горбачева 2017] или этноса [Солдатова 
2014]. Более широкое сопоставление мате-
риала с выявлением комплексов признаков 
шаманской музыки родственных этносов 
пока проведено только для самодийцев 
[Добжанская 2008; 2009]. Следовательно, 
региональные исследования шаманской 
музыки сейчас являются приоритетными. 
Это даст возможность сопоставления таких 
комплексов и  проведения реконструкции 
исторического пути развития шаманских 
музыкальных традиций.
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Music and Shamanism: 
 The Main Methodological Approaches 

in Contemporary Anthropology and Musicology
Galina B. Sychenko 

(Independent Researcher: Novosibirsk, Russian Federation)

Summary. This article examines the main approaches to the study of music in shamanism 
that have been developed and those that are current in modern anthropology and musicology. 
The author characterises the different areas of research covered in each approach, giving exam-
ples and analyzing representative works. The presentation of the different approaches is chrono-
logical and reflects the logic of the development of scholarly knowledge in the given field.

The two earliest approaches  —  musical-ethnographic and musical-theoretical  —  continue 
to be used. Relatively recently, an integrative and textological approach has begun to be applied 
on their basis. These textually-oriented methods aim at studying the music in an ethnographic 
context. Subsequently context-oriented approaches have appeared, applying musical-anthropo-
logical and culturological methods that explore the conceptual and functional aspects of sha-
manic —  and, more broadly, sacral —  music in different traditions. Recently there have been an 
increasing number of studies that implement a music-psychological approach in various forms. 
The range of directions within this approach is broad, from culturological to neurophysiological; 
most such studies are conducted outside Russia. The author also identifies the most relevant cur-
rent areas of research. These include: the comprehensive study of the verbal and musical texts of 
shamanic rituals; study of the nature of these texts’ relationship to altered states of consciousness; 
and comparative research on the most significant regional traditions. She looks forward to the 
development of a methodology appropriate for comparative historical research on the musical 
component of shamanic traditions.
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