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Многие аспекты религиозных традиций находятся в состоянии переосмысления с ис-
пользованием новых эвристических конструкций (пространственных, визуальных, дискур-
сивных и пр.), среди которых в последние годы также устанавливается социо-гуманитар-
ное исследование звука (Sound Studies). В настоящем докладе предлагается религиовед-
ческий анализ восприятия и интерпретации тишины в фольклоре восточных славян, с
акцентом на выявление общих и отличительных черт в сравнении с другими звуковыми
составляющими обрядовой культуры, такими как звукоподражание, глоссолалии, смех,
бранная и табуированная лексика.

Первая часть доклада посвящена погружению в культуру восточных славян и обнару-
жению феномена тишины как особого обрядового элемента. Эмпирической основой явля-
ются материалы, представленные в трудах фольклористов, лингвистов и других исследо-
вателей, которые затрагивали эту тему. Рассмотрены погребальные, свадебные и сезонные
обряды, где тишина ассоциируется с таинственностью и магическими событиями. Особое
внимание уделено поведению человека в условиях тишины, будь то пассивное участие или
активное вовлечение в процесс.

Одной из ключевых характеристик тишины в восточнославянской культуре является
её связь с сакральным временем и пространством. В периоды важных ритуалов, таких как
посты или календарные праздники, тишина становится неотъемлемой частью подготовки
к взаимодействию с потусторонними силами. Примером может служить практика "захо-
ронения" звука, когда музыкальные инструменты прячутся или лишаются возможности
воспроизводить звуки, что символизирует переход в иное, сакральное измерение.

Тишина также выполняет защитную функцию, выступая как средство отпугивания
нежелательных влияний. В преддверии религиозных событий, когда ожидается "посла-
ние" потустороннего мира, община соблюдает тишину, создавая условия для концентра-
ции и готовности к восприятию высших смыслов. Этот аспект тесно связан с ритуальными
практиками, такими как молчание, избегание разговоров и соблюдение табу на произно-
шение определённых слов.

Во второй части доклада проводится сравнение восприятия тишины в фольклоре во-
сточных славян с современными социогуманитарными знаниями о данном феномене, раз-
работанные в рамках междисциплинарного направления Sound Studies. Так, особые раз-
делы, посвященные тишине или отсутствию звука имеются в большинстве первостепен-
ных источников для современного отечественного социогуманитарного исследования зву-
ка [4,7,11,13].

Тишина является универсальным феноменом, который играет важную роль в раз-
личных культурах и религиозных традициях. В фольклоре восточных славян тишина
символизирует священность, таинственность и подготовку к взаимодействию с потусто-
ронним миром [7,9,12]. Несмотря на наличие общих черт в восприятии тишины, способы
её использования и интерпретации различаются, отражая уникальность каждого обряда:
календарный, свадебный или похоронный.
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Таким образом, настоящее исследование подчёркивает важность тишины как струк-
турно-содержательного элемента обрядовой культуры, способствующего формированию и
сохранению культурной памяти и идентичности народов.
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