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Наши мысли, эмоции и чувства, выра-
жаю-щиеся материально посредством слов, 
способ-ны программировать сознание и 
оказывать влия-ние на происходящие про-
цессы. «Магия» слов обладает мощной раз-
рушительной или созида-ющей силой. При 
этом, поскольку филогенети-чески сознание 
настроено на настороженное внимание к 
опасности, анализирует и реагирует, прежде 
всего, на негативные симптомы вокруг нас, 
постольку негативные эмоции, выражаемые 
словами, выражаются и проговариваются 
нами намного проще, чем положительные. 
Положи-тельные эмоции сложнее выразить, 
порой чело-век с трудом подбирает слова, 
чтобы облечь в них свои чувства. В подтверж-
дение этому доста-точно вспомнить ситуа-
ции, когда человек озлоб-лен или возмущен, 
и когда он просит прощения, выражает сожа-
ление или благодарность, при-знается в люб-
ви. В первом случае его чувства выражаются 
легко, он подбирает слова, почти не задумы-

ваясь. Во второй ситуации, даже при том, что 
человек осознает, рефлектирует свои эмо-
ции, речь дается ему сложнее.

Проблемами речевого воздействия 
занима-лись многие известные ученые, та-
кие, как Б. Ф. Поршнев, Л. С. Выготский, А. 
Р. Лурия, И. А. Стернин, И. Ю. Черепанова, 
О. С. Иссерс, Е. В. Шелестюк, Г. А. Копнина и 
многие другие. Специфика речевых формул 
заговоров изуча-лась такими исследователя-
ми, как А. Н. Афанасьев, О. М. Фрейденберг, 
Н. И. Коновалова, Е. Н. Елион-ская и др. 
Все-сторонним изучением проблем ритмо-
логии за-нимались такие ученые как С.  Н. 
Кравченко, М. Ю. Данилкина, С. Д. Мезенцев, 
А. В. Непомнящий, И. К. Москвина, Н. В. 
Шеляпин и др.

Данное исследование проводится в рус-
ле изучения механизмов речевого воздей-
ствия на человека посредством речевых 
формул загово-ровиритмико-семантических 
фраз. Предполага-ется анализ этих явлений 
в лингвистическом и смысловом аспектах. 
Проблема является акту-альной на сегодняш-
ний день, так как многие и многие люди стали 
уделять большое внимание своей духовной 
жизни и воздействовать на соб-ственное со-
знание при помощи определенных формул 
(аффирмаций). Однако воздействие аффир-
маций на человека не до конца определе-но. 
В связи с этим мы считаем необходимым из-
учение речевых формул, мантр, заговоров, 
«ритмов», а также их влияние на людей. Для 
то-го, чтобы сравнить фоносемантические 
свойства и суггестивный эффект выбранных 
нами речевых формул, необходимо соста-
вить представление о том, что такое заговор 
и что такое ритм.

Основной материал данного исследова-
ния будут составлять так называемые «рит-
мы» Е. Д. Марченко. Мы стремимся выявить 
средства речевого воздействия упомянутых 
формул на релевантных для них языковых 
уровнях, дать объяснение механизму их вли-
яния. Воздействие «ритмов», вероятно, уста-
навливается как на фо-нетическом, интона-
ционном или лексико-содержательном, так и 
на синтаксическом и смысловом уровнях (на-
пример, синтактико-смысловая дизъюнкция, 
эллипсис, благодаря которому у адресата 
возникает своеобразный транс).

В данной работе мы сосредоточим вни-
ма-ние на фоносемантических особенностях 
«рит-мов». Целью является изучить указан-
ные рече-вые формулы с точки зрения фо-
носемантики, определить, какое влияние на 
людей они оказы-вают, каков механизм их 
работы. Нами постав-лены следующие зада-
чи: раскрыть понятие тек-стов (аффирмаций, 
внушаемых образов), при-званных воздей-
ствовать на самого человека, внешние со-
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бытия, мир, события, природу; рас-смотреть 
фоносемантику «ритмов» как одной из важ-
ных составляющих их воздействия (суггестии 
и внушения).

Эффективность речевых формул («аф-
фир-маций») во многом зависит от звуковых 
характе-ристик их произнесения. Данные ха-
рактеристики важны при простом общении 
или при любом воздействии на человека. 
Еще первобытные лю-ди обратили внимание, 
что некоторые комбина-ции звуков помогали 
им в трудовой деятельно-сти. Возможно, они 
способствовали повышению концентрации 
внимания и достижению цели. «Во внутрен-
ней нейродинамической деятельности моз-
га это выражалось, вероятно, в том, что по-
ступающие через слуховые восходящие пути 
сигналы, рожденные звуками – подкрепите-
лями, приводили в действие особую функ-
циональную систему энергетического под-
крепления двух ра-ботающих представлений 
одновременно» [4, с. 53].

Наиболее изученным видом речевых фор-
мул внушения являются заговоры. Ученые, 
зани-мавшиеся их исследованием, в част-
ности И. Ю. Черепанова, неоднократно про-
водили различные эксперименты по выявле-
нию сугге-стивного потенциала заговоров. На 
основе ре-зультатов данных исследований 
и изучения дру-гих форму внушения сотруд-
никами лаборатории суггестивной лингви-
стики и социально-психологической терапии 
«Ведиум» была разра-ботана программа 
«Diatone». Принцип работы данной програм-
мы основан на методике А. П. Журавлева.

Звуки встречаются в обычной речи с 
опре-деленной частотностью. Заметное от-
клонение количества звуков от нормы резко 
повышает их информативность, они стано-
вятся символами синестезически выражае-
мых этими звуками эмо-ций, чувств и иногда 
понятий. Фоносимволика вызывает соответ-
ствующие ассоциации в подсо-знании реци-
пиента, окрашивая фонетическое значение 
всего текста. Вероятно, на этом свой-стве 
основан суггестивный потенциал так назы-ва-
емой гномической поэзии, распространенной 
в ряде культур начиная со времен Древней 
Греции вплоть до Средних веков, сменив-
шись различ-ными заговорами, заклинания-
ми и молитвами. Изучение фоносемантиче-
ских параметров текста представляет особую 
важность в связи с зада-чами латентного 
воздействия.

Используемая нами программа «Diatone» 
производит анализ звукового воздействия 
слов или текстов, подсчитывая суггестивный 
потенци-ал при помощи неких положитель-
ных, нейтраль-ных или негативных харак-
теристик (красивый, легкий, быстрый, мед-
лительный, низменный, трусливый и др.) В 

зависимости от того, какая категория харак-
теристик преобладает можно сказать являет-
ся ли текст суггестивным (положи-тельные), 
нейтральным или нет (негативные).

В своей книге «Дом колдуньи» И. Ю. 
Чере-панова приводит следующие наиболее 
часто применяемые на сегодняшний день 
виды сугге-стии:

1. Аутосуггестивные – медитация (техни-
ка, связанная с приведением психики челове-
ка в со-стояние глубокой сосредоточенности 
путём це-ленаправленного умственного на-
пряжения), аутотренинг (связанный с выпол-
нением специ-альных упражнений.

2. Гетеросуггестивные – внушение и 
гипноз.

3. Смешанные – такие техники, при ко-
торых воздействие от гетеросуггестивного 
переходит в аутосуггестивное, что позволяет 
суггеренту не зацикливаться на личности суг-
гестора, а также погружаться в измененное 
состояние по своему желанию.

4. Сугестологическая или дистанционное 
внушение. Предполагается внушение дей-
ствий и/или мыслей на расстоянии от одно-
го человека другому, при этом отсутствует 
подавление воли суггерента, соноподобный 
транс, но предписан-ные установки выполня-
ются. Как предполагает автор методики Г. Н. 
Лозанов взаимодействие происходит через 
особое биологическое поле.

Можно особо отметить специфическое и 
спорное толкование термина «суггестия», ко-
то-рое приводят в своей книге А. П. Дубровин 
и B. Н. Пушкин: «внушение без слов, без на-
ведения гипнотического транса». То же можно 
сказать о сеансах А. В. Чумака: без установки 
приготовить для «подзарядки» воду, кремы, 
мази вряд бы он достиг какого-либо эффекта.

5. Психоаналитическая терапия и 
психоана-лиз сходны в том, что исследуют 
психодинамику идей, импульсов, эмоций, за-
щитных механизмов, объясняющих принципы 
работы и адаптации моз-га.

6. Методики НЛП. Лингвистической осно-
вой НЛП является трансформационная грам-
матика Н. Хомского. Авторы данной методики 
утвер-ждают, что НЛП – это ясная эффектив-
ная мо-дель человеческого опыта и коммуни-
кации, при-менение принципов, которой по-
зволяют описать любую активность детально 
и вносить устойчи-вые изменения этой актив-
ности. [5, с. 52]

Как отмечалось выше, материалом на-
шего исследования является еще одна раз-
новидность речевых формул, использова-
ние которой воз-можно и в целях внушения 
и самовнушения. В 1990-е годы Евдокией 
Дмитриевной Марченко было разработано 
эзотерическое учение, впо-следствии назван-
ное ритмологией. Суть этого учения заключа-



47

ВЕСТНИК КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019.  №1 (52). С. 45–49ISSN 2587-7410

ется в том, что через прочтение ритмов (осо-
бых ритмосемантических фраз или стихов) 
любой человек может оказывать благо-твор-
ное влияние на свою жизнь и окружающую 
его действительность. Описывая свой метод, 
Е. Д. Марченко утверждает, что свой ритм 
при-сущ всему окружающему, событиям, ко-
торые с нами происходят. Все, что происхо-
дит с челове-ком в жизни, обладает циклич-
ностью. Такими циклами могут быть циклы 
«болезнь», «вдохно-вение», «неудачи» и т.д. 
Ритм содержится во времени и способен по-
мочь человеку развить свои способности, 
суметь вывести свою жизнь за пределы не-
благоприятных циклов. В своей теории автор 
подчеркивает, что каждое слово рождается 
от слияния мыслей и чувств, облада-ет некой 
энергетикой. При правильном исполь-зова-
нии оно способно оказывать влиянии на окру-
жающую действительность.

Согласно данной теории, жизнь каждого 
конкретного человека является пустотой, ко-
то-рая требует заполнения. Человек может 
запол-нить ее теми событиями, которые для 
него яв-ляются наиболее важными. Если че-
ловек этого не делает, время заполняет себя 
за счет собы-тий, представляющих ценность 
для других лю-дей или самостоятельно си-
туациями из уже про-исходивших в жизни 
данного человека событий. «У людей кроме 
проявленного уровня жизни присутствует не-
проявленный. Им владеет имя. Кроме теле-
сного настроения, вызванного при-родой, они 
обладают настроением друг друга. <…> Что 
является основным благом для чело-веческо-
го разума? Создание пустоты, в которой мож-
но проявиться без аномалий. Распутывание 
связей, дооформление отношений мешает 
жить. Взаимодополнение, озарение помогает 
жить» [2, с.12].

Ритмология помогает разобраться в 
логиче-ском строении ритма времени, пре-
тендует на исследование «ритмов» во взаи-
мосвязи с аст-рофизикой, физиологией, пси-
хологией, лингви-стикой и многими другими 
сферами жизни. Если внимательно проана-
лизировать, каждую сферу деятельности или 
научного знания, мы действи-тельно обнару-
жим, что каждая сфера содержит свои соб-
ственные ритмы (биологические часы, соци-
альные, рабочие, вдохновение-пассивность 
и т.д.). «Биоритм жизни человека ограничен 
воз-растным пределом, и в процессе разви-
тия необ-ходимо осуществить многообразие 
этапов дви-жения. Социоритмы характери-
зуют этапы разви-тия социальной жизни че-
ловека» [3]. Примером такого социального 
ритма может служить пере-ход к оседлому 
образу жизни. Такой переход обуславлива-
ет своеобразное ритмическое раз-витие, со-
стоящее из неких повторяющихся со-бытий, 

размеренных и имеющих собственную про-
тяженность во времени. Кроме того, смена 
образа жизни была сопряжена с осознанием 
времени как категории бытия. Протяженность 
осознавалась как закономерное чередование 
периодов развития и застоя.

Наблюдая цикл смены дня и ночи, еще 
в древности люди конструировали особые 
меха-низмы для отсчёта времени. Так, в 
Древнем Египте в дневное время использова-
лись прими-тивные солнечные часы, а в ноч-
ное – мерный сосуд с отверстием в днище. 
Вытекая из такого сосуда, вода отступала и 
открывала специаль-ные отметки на стенках 
ёмкости. «Появилась по-требность, как в ос-
мыслении этого феномена, так и в создании 
утилитарного инструмента (ча-сы), который 
выполнял бы эту функцию, являясь матери-
альным предметом ритмической характе-ри-
стике бытия. Без философского осмысления 
времени и его инструмента фиксации движе-
ния не понять практического значения чере-
дования ритма жизни». [6] Таким образом, 
данная по-требность явилась предпосылкой, 
в частности, для выявления закономерного 
звуков и симво-лов, своеобразного использо-
вания ритма в му-зыке, поэзии, письменности 
и других формах жизнедеятельности.

Текучесть, как постоянная подвижность, 
представляет собой важнейшее свойство 
разви-тия, выражающееся как закономер-
ное чередова-ние свойств определенного 
объекта в форме ритмов. Составные части 
ритма (начало и окон-чания) – это состояния 
конкретности форм по-рождения индивиду-
ализации вещей. Текучесть ритма порож-
дает разнообразие форм суще-ствования 
объектов из чего-то бесконечного, неопре-
деленного, бесформенного. Ещё антич-ные 
философы наделяли ритм свойствами фор-
мообразования. Конец движения является 
выс-шим пределом существования конкрет-
ной фор-мы.

Согласно Е. Д. Марченко, изучающие рит-
мологию фиксируют время и меняют себя с 
по-мощью «ритмовремени». Прочитывая 
ритмы, человек расширяет своё сознание, 
постепенно, решая проблемы и раскрывая 
свой потенциал. Автор методики утвержда-
ет, что время постоян-но движущаяся суб-
станция, которой можно управлять, которую 
можно познать только за счёт ёмкого, много-
мерного восприятия и пони-мания всего про-
исходящего. Субъективное вре-мя может 
быть подвергнуто загущению, ускоре-нию, 
замедлению или фиксации. Хранилищем же 
времени являются особые звукобуквенные, 
сло-весные, гармонические образования, на-
званные ритмами.

Для проведения сравнительного фоносе-
мантического анализа мы случайно выбрали 
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Характери-
стика / речевая 

формула

Для 
здоровья

На 
испол-
нение 

желаний

От бес-
сонни-

цы

При 
опас-
ном 

крово-
тече-
нии

Бреду-
щий по 

краю

За-
тей-
ни-
ца

Ключ Кор-
рекция 
леген-
дами

Все 
заго-
воры

Все 
ритмы

Мужествен-
ный

30,4 63,4 56 68 75,3 25,7 32,4 65,7 183,2 195

Грубый 29 37,5 63,9 37.5 34,1 7,6 11,1 36,3 107,2 89

Большой 26,2 49 55,8 36,4 63,3 18,6 35,6 46 156,5 164,2

Сильный 25,8 52,8 45,7 52,5 42 11,2 14,38 36,9 126,9 104,5

Могучий 25,7 46 48,3 54,3 41,8 21,3 14,1 37 127 114,2

Громкий 22,3 30,4 40,1 62,7 36,9 24,7 21,2 25,5 124,5 108,2

Хороший 21,3 51,7 52,6 44,3 62,6 33,9 44,6 21,4 161,3 162,4

Храбрый 18,9 42,8 48,6 69,9 51,8 14,8 28,9 37 144,3 132,5

Яркий 14,8 40,8 51,8 37 36,8 21,5 13,9 38,9 10,6 111,1

Простой 13,9 57,9 37 43 64,9 29 21,7 21,4 126,1 137,1

Легкий 10,7 43,4 3,8 24,6 28,2 28,8 25 10,9 102,8 92,6

Подвижный 7,3 36 56,7 28,9 21,6 36 3,4 10,6 85,8 42,9

Красивый 7,2 33,2 44,5 36,7 47,8 37 33,8 14,3 103,9 118,5

Безопасный 10,8 30,2 50,9 28,7 24,9 25,5 32,8 21,6 72,7 123,4

Нежный 10,9 29,4 11,4 35,7 25,3 36,6 36,6 29 83,2 127,2

Величественный 11,2 28,8 50,9 44,5 29,8 24,5 13,8 21,2 91,9 75,6

Светлый 7,4 29 42,6 25,2 28,8 31,9 24,5 28,3 89,7 113,4

Вероятно, это связано с тем, что рече-
вые формулы, используемые в методике Е. 
Д. Марченко, являются своего рода текстами 
современной гномической поэзии, суггестив-
ный потенциал которой заключался в преоб-
ладании числа отдельных звуков или особого 
ритма («Всему своё время» Питтак). Это по-
могало обеспечить усвоение некоего настав-
ления. Выше уже было отмечено, что замет-
ное отклонение количества звуков от нормы 
резко повышает их информативность.

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод о том, что методика ритмосемантических 
фраз явля

ется эффективной разновидностью ауто-
тренинга, позволяющего человеку настроить 
своё подсознание на достижение желаемой 
цели. Простота и доступность, а также воз-
можность творческого самовыражения спо-
собствуют по-вышению мотивации в процессе 
работы, что не-мало важно для достижения 
результата.
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