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Аннотация. В  статье описываются фоноинструменты, относящиеся к  архаич-
ному этапу развития музыкальной культуры чукчей. Данный подход применен к рас-
смотрению фоноинструментария чукчей впервые в музыковедческой науке. Методо-
логическими основами исследования являются регионально-историческая типология 
музыкального фольклора Ю. И. Шейкина, органологическая систематика музыкальных 
инструментов Э. М. фон Хорнбостеля и К. Закса. Статья основана на полевых мате-
риалах авторов и опубликованных источниках.

Архаичные фоноинструменты чукчей по функции связаны с  промыслово-хозяй-
ственной деятельностью и  обрядами. Они играли роль сигнальных звуковых орудий 
в охотничьих промыслах, пастьбе оленей, имитировали голоса животных и птиц в об-
рядах. В настоящее время многие архаичные звуковые орудия утратили обрядовое на-
значение и сохранились в культуре как детские игрушки. В статье описаны идиофоны, 
свободные аэрофоны, свистки и пищалки, сосудные флейты из кости, приведены дан-
ные по инструментам-предшественникам мембранофонов и хордофонов.

Материалы статьи открывают перспективу рассмотрения музыкальных и фоно-
инструментов чукчей с точки зрения эволюции музыкальной культуры этого народа, 
в последовательности этапов фольклорной архаики, традиции, профессионализации, 
инновации.
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СЕВЕР ЗВУЧАЩИЙ

Изучение звуковых орудий и  фоноин-
струментов чукчей представляет бо-

гатую тему для исследования как в связи 
с недостаточно полной исследованностью 
музыкальной культуры этого народа, так 

и в свете современного интереса к Аркти-
ке и  населяющим ее народам. Глубокий 
интерес вызывает опыт культурной адап-
тации чукчей к  суровым природно-кли-
матическим условиям, в  которых роди-



12

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

0.
 №

 4
. 2

01
9

лась и развивалась уникальная музыкаль-
но-инструментальная культура этого эт-
носа как часть духовной и материальной 
культуры палеоазиатов. Несмотря на раз-
работку отдельных вопросов музыкаль-
ной культуры чукчей и описания инстру-
ментов в  известных работах этнографов 
В. Г. Богораза, И. С. Вдовина, В. Ч. Куз-
нецовой, И. С. Гурвича, фольклористов 
Л. В. Беликова, Е. М. Мелетинского, хорео- 
графов М. Я. Жорницкой, Е. А. Рульты-
неут, этномузыковедов И. А. Бродского 
(Богданова), Ю. И. Шейкина и  др. [Шей-
кин, Добжанская 2018], изучение фоноин-
струментов чукчей нуждается в  продол-
жении, в частности, с точки зрения исто-
рической эволюции звуковых орудий.

Разработанная и апробированная пер-
вым автором статьи историческая типо-
логия музыкального фольклора народов 
Сибири включает следующие этапы: ар-
хаичный, фольклорный (традиционный), 
профессиональный, инновационный 
[Шейкин 2002, 4–12]. Определенные об-
разцы и  типы звуковых орудий и  музы-
кальных инструментов чукчей отразили 
отдельные этапы развития музыкальной 
культуры этноса. Целью данной статьи 
является выявление и  аналитическое 
описание инструментов, относящихся 
к  наиболее раннему этапу развития му-
зыкальной культуры чукчей, связанному 
с органологической архаикой.

Каждый фоноинструмент рассматри-
вается с  учетом его функции в  культуре 
чукчей: в промыслово-хозяйственной де-
ятельности, обрядовой практике, художе-
ственном творчестве. Все звуковые ору-
дия и музыкальные инструменты чукчей 
описаны в  соответствии с  систематикой 
Э. М. фон Хорнбостеля и К. Закса [Хорн-
бостель, Закс 1987].

Основой данной статьи, помимо науч-
ной литературы, стали полевые материа-
лы, собранные Ю. И. Шейкиным за более 
чем 30  лет в  ходе музыкально-этногра-
фических экспедиций в  местах прожи-
вания чукчей в Чукотском и Камчатском 
автономных округах, Республике Саха 
(Якутия) и  обобщенные в  монографии 
[Шейкин 2018]. Прежде чем характери-
зовать архаичные инструменты в культу-
ре чукчей, необходимо дать определение 
данному типу инструментов. Архаичные 
инструменты часто называют псевдо-
инструментами, так как они обладают 

некоторой условностью и  эфемерностью 
существования в  предметном мире эт-
носа [Мациевский 1980]. Исследователям 
подобные фоноинструменты бывает до-
статочно сложно обнаружить в  культу-
ре, поскольку они «возникают» только 
в моменты игры на них, после чего сразу 
же и «исчезают». В качестве фоноинстру-
мента часто используется обладающий 
потенциальными фоническими свойства-
ми предмет из окружающей среды (лист 
травы, ветка, камень) или традиционной 
материальной культуры (стиральная до-
ска, палка, металлическое кольцо и  др.). 
Часто архаичные инструменты не полу-
чают в языке специального наименования 
(их называют так же, как и предмет —  вет-
ка, жилка и т. д.), но иногда имеют описа-
тельные определения («свистящий», «гре-
мящий», «гудящий» и т. д.) [Шейкин 2002, 
6]. Между тем архаичные инструменты 
характеризуются отличительными при-
знаками, в  числе которых: 1) наличие 
только одного звукового амплуа (тембр 
и  звучание инструмента определяются 
его акустическими возможностями, по-
этому инструмент может звучать оди-
наково как в руках новичка, так и опыт-
ного исполнителя); 2) нестабильность 
размеров и структуры; 3) одноразовый, 
временный характер бытования; 4) про-
стота изготовления; 5) полифункцио-
нальность фоноинструмента в культуре 
(основная функция звукового орудия 
может быть не связана с практикой аку-
стического поведения) [Шейкин, Игна-
тьева, Слепцова 2018, 100–101].

В статье будут рассмотрены архаич-
ные фоноинструменты чукчей, располо-
женные в соответствии с типом их орга-
нологической структуре.

ИДИОФОНЫ: ПОСОХ, СИСТР
Чукчи-оленеводы пользовались погонным 
посохом (ударяющей палкой) кэнгунэнг 
[Инэнликэй 1982, 60]. Данный предмет 
(ударный идиофон) могли видоизменить: 
на его стержень прикрепляли съемную 
скобу с нанизанными позвонками, и в этом 
случае посох становился систром. В. Г. Бо-
гораз указывает, что палкой с нанизанны-
ми позвонками или подвесками-погремуш-
ками, которые соударялись при встряхи-
вании, чукчи пользовались «при загонной 
ловле зайцев» [Богораз 1991, 79], а  также 
при управлении упряжкой собак: «Когда 
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собаки не слушаются, а главное, не тянут, 
каюр звенит кольцами остола или ударяет 
остолом по дуге, у которой сидит» [Там же, 
50]. Остолом у  индигирских, камчатских 
и  анадырских русских-старожилов назы-
вали длинную палку с металлическим на-
конечником и  «побрякушками наверху» 
[Аникин 1997, 430]. Богораз поясняет, что 
остол  —  это «крепкая деревянная пал-
ка», прямая либо слегка изогнутой фор-
мы (на  Камчатке), на верхнем конце этот 
фоноинструмент имел «связку звенящих 
колец» [Богораз 1991, 50]. Чукчи называ-
ли погонный посох для собак термином 
тины. Остол или тины, как и кэнгунэнг, 
могли использоваться и  без погремушек, 
но наличие последних делали эти быто-
вые предметы систрами или жезлами с со-
ударяемыми погремушками. Органоло-
гический индекс посоха с  погремушками 
112.112 —  стержневые погремушки [Хорн-
бостель, Закс 1987, 239]. Заметим, что на-
звание посоха в  случае присоединения 
к нему погремушек не изменялось, хотя он 
из бытового предмета превращался на вре-
мя в фоноинструмент.

ИДИОФОНЫ: ПОГРЕМУШКИ
Несколько разновидностей встряхива-
емых погремушек имеют общее назва-
ние вэнивэн ~ вэникэй ~ вэнивыргыргын 
(колокольчик, бубенчик) [Чук. РС 1957, 
27; Инэнликэй 1982, 23]. Они быва-
ют разных форм: трубчатые соударяе-
мые подвески, конусный колокольчик 
с  язычком, шаровой бубенчик [ПМА 
№ 33, 37, 52; Рультынеут 1989, 122–123]. 
Иногда детскую погремушку из надуто-
го и  высушенного желудка куропатки 
называют вэнивэн, но чаще так именуют 
ботало из копыта оленя, которое под-
вешивается на шею животного или на 
обод праздничного бубна [ПМА № 52, 
дневник, 73, 105]. Отметим, что белым 
оленям ботало изготовляли из жести 
[ПМА № 33, дневник, 15].

Интересен сосуд-погремушка из высу-
шенного пленочного материала вэнивыр-
гыргыт (гремящий бубенчик). Чукчи, по-
добно другим народам Сибири, изготав-
ливают этот инструмент из высушенного 
пузыря или желудка куропатки или мел-
кого зверя [ПМА № 33; Шейкин 2002, 71]. 
Органологический индекс инструмента 
112.13  —  сосуды-погремушки [Хорнбо-
стель, Закс 1987, 241].

Голос язычкового колокольчика опре-
деляется тембровым словом конг-конг ~ 
к’он’к’он’. Так же называют сам колоколь-
чик и  несколько разновидностей под-
весок-погремушек [ПМА № 52, дневник, 
105; Инэнликэй 1982, 63; Чук. РС 1957, 
65]. От этого тембрового слова Е. А. Руль-
тынеут приводит название колокольчика 
или бубенчика конконгыт [Рультынеут 
1989, 122]. Органологический индекс ин-
струмента 111.242.122 —  языковые коло-
кола [Хорнбостель, Закс 1987, 240].

АЭРОФОНЫ: ХЛОПАЮЩИЙ БИЧ, 
УДАРЯЮЩИЕ ПО ВОДЕ ПЛАСТИНЫ, 
«СВИСТЯЩАЯ КОСТОЧКА»
Чукотские каюры в  качестве функцио-
нальной хлопушки пользовались бичом, 
который назывался кэнчик [Чук. РС 1957, 
61; Инэнликэй 1982, 60]. Об использова-
нии бича пишет В. Г. Богораз: «При ста-
ром способе чукотской езды собаками 
управляли при помощи кнута с длинным 
ремнем, которым щелкали с  правой или 
с левой стороны, смотря по тому, куда сле-
довало заставить повернуть передовую 
собаку» [Богораз 1991, 49]. Органологиче-
ский индекс хлопающего бича 411 —  сво-
бодный аэрофон с перемещением [струи 
воздуха] [Хорнбостель, Закс 1987, 254].

Охотничьей разновидностью свобод-
ного аэрофона подобного типа являются 
пластины, ударяющие по воде, которые 
применяются чукчами-поморами при охо-
те на моржа: «Несколько лодок соединяют-
ся вместе, чтобы отрезать моржам отступ- 
ление. Для той же цели <…> употребля-
ется особое орудие в виде крыла, сделан-
ного из тюленьей кожи, длиной оно около 
трех футов, шириною четыре дюйма. Этим 
орудием пугают животных. Когда моржи 
ныряют, охотники ударяют по воде не-
сколькими такими орудиями с различных 
лодок, производя шум, подобный выстре-
лам из ружья. Морж пугается, спешит вы-
нырнуть, и  его тотчас же убивают из ру-
жья. Нырнув и  вынырнув несколько раз, 
моржи приходят в полное замешательство 
и уже не могут отличить звуки, грозящие 
им действительной опасностью, от лож-
ных звуков» [Богораз 1991, 61–62].

Чукотский каюр кроме посоха-осто-
ла имел при себе «короткий кнут <…> 
для наказания ленивых и  непослушных 
собак» [Там же, 49], на его конце иногда 
прикреплялась «свистящая косточка» 
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[ПМА № 52, дневник, 98]. Аналогичным 
образом была устроена и  погонялка для 
грузовых оленей. Она делалась «из длин-
ной тонкой и гибкой ветви ивы или бере-
зы», которую обычно надламывали «в од-
ном или двух местах и скрепляли нитка-
ми из жил для большей упругости. Ручка 
кнута обычно костяная, на другом конце 
его прикрепляется насадка, сделанная из 
коренного зуба моржа» [Богораз 1991, 
27–28]. В насадке из зуба часто делали по-
лость для усиления шума и свиста, кото-
рый образовывался при раскручивании 
этой погонялки. Костяной свисток или 
гуделка на кончике плетки (или олене-
водческой погонялки) назывался вычхы-
ты. Вероятно, первоначальным фоноэле-
ментом такого типа была плоская щепка, 
от названия которой (вычгакы (плоская), 
т. е. щепка) и произошло название свист-
ка вычхыты [ПМА № 52, дневник, 89]. 
Такого рода свистящие или гудящие на-
конечники прикреплялись на традицион-
ных предметах типа тины или кэнгунэнг 
[Инэнликэй 1982, 28]. «У чукчей костяной 
свисток —  вычхаты прикреплялся к кон-
цу плетки или веревки, привязанной к по-
соху» [ЭМИ 2008, 505]. Охотник крутил 
этим фоноинструментом над головой, 
отчего получался гул (в  случае прикре-
пленной щепки) или свист (костяной сви-
сток). Инструмент является свободным 

вращающим аэрофоном, индекс 412.21 
[Хорнбостель, Закс 1987, 255].

Рассмотренный здесь тип инструмента 
имеет древнейшие корни в Восточной Си-
бири: его археологический прототип най-
ден на неолитической стоянке на Средней 
Лене и  известен в  науке как «куллатин-
ская флейта» [Окладников 1955, 90–91; 
Шейкин 2002, 92–93].

СВОБОДНЫЕ АЭРОФОНЫ —  
ЖУЖЖАЛКА И ГУДЕЛКА
Тэлитэл  —  пропеллер, вращающийся на 
жиле или веревке и издающий жужжащий 
звук (отчего и получил типовое название 
жужжалка). Его название произошло от 
слова «крутить», связанного в  чукотском 
языке с  реликтовым понятием телит 
(крученые нитки). Данный инструмент со-
хранился только в качестве детской звуко-
вой игрушки. Фоноинструмент состоит из 
вращаемой двойной лопасти, которая кру-
тится вокруг своей оси на закрепленной 
в центре жилке (в современных условиях 
жилку часто заменяют веревочкой). Он де-
лается из щепки дерева (ольхи) или неболь-
шой кости, китового уса и другого подруч-
ного материала. Органологический индекс 
инструмента 412.22  —  вихревой аэрофон 
[Хорнбостель, Закс 1987, 255]. Закрепле-
ние жужжалки тэлитэл в  функции дет-
ской игрушки или сонорного инструмента 

1 Здесь и далее рисунки художника В. Мягкова из книги Е. А. Рультынеут «Чукотские и эски-
мосские танцы» [Рультынеут 1989].

Рис. 1. Встряхиваемые погремушки вэнивыргыргын с бубенцами и трубчатыми соударяемыми подвесками1

Рис. 2. Кожаные браслеты с колокольчиками конконгыт
Рис. 3. Жужжалка тэлитэл
Figure 1. Rattles (“venivyrgyrgyn”) with jingle bells and tubular pendants that strike each other
Figure 2. Leather bracelets with “konkongyt” chimes
Figure 3. A “telitel” buzzer

1 2 3
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«музыкальной практики» подтверждается 
существованием музыкальных наигры-
шей на этом инструменте [Бродский 1974, 
№ 26]. Возможно, тэлитэл в  традици-
онной культуре первоначально имел об-
рядовое значение, на которое указывают 
сохранившиеся повествования, согласно 
которым вращающуюся лопасть делали 
из толстой шкуры или медвежьей лапы 
[ПМА № 33, 37, 52; Богораз 1991, 205–206; 
Бродский 1974, 3; Рультынеут 1989, 121]. 
Нужно понимать, что в системе сонорных 
представлений чукчей жужжащий звук из-
дают летающие души людей и духи кэлэт. 
В. Г. Богораз свидетельствует: «…на одном 
магическом сеансе, на котором я  присут-
ствовал, шаман спросил своего пациента: 
Ты слышишь жужжание? Это твоя душа 
летает вокруг» [Богораз 1939, 140]. Таким 
образом, раскрывается магический смысл, 
который имела жужжалка в  традицион-
ном интонационно-акустическом мышле-
нии чукчей.

Гуделка выюткунэн ~ въюлгын (от сло-
ва выял-выял (вьюга, метель)) [Богораз 
1987, 158] в разряд игрушек так и не пере-
шла. Согласно поверьям, она имитирует 
«звуки вьюги», и по этой причине ее голос 
влияет на «окружающую природу» [Руль-
тынеут 1989, 121]. Органологический ин-
декс инструмента 412.21  —  вращающий 
аэрофон [Хорнбостель, Закс 1987, 257]. 
Необходимо упомянуть о  промысловом 
предмете культуры —  метательном охот-
ничьем орудии эплыкытэт (плоский 

камень или кость на жгуте), который 
также имеет сонорную функцию гуделки. 
Этот инструмент охотники раскручива-
ют над головой и  мечут в  летящую пти-
цу [ПМА № 33; Богораз 1991, 79–80, 82, 
рис.  55]. Гудящий во время раскручива-
ния и полета камень или кость по функ-
ции перекликается с чукотской плетью со 
свистункой высхыты. Возможно, по пер-
воначальному использованию в  птичьей 
охоте гуделка выюткунэнг имеет форму 
птичьего пера. Однако, в отличие от эплы-
кытэт, гуделка выюткунэн  —  это пред-
мет не только промысловый, но и миро-
воззренческий. Вырезы на гуделке, ими-
тирующие перо птицы, свидетельствуют 
о развитии традиционного мнения о ней.

Жужжалки и  гуделки у  чукчей могут 
быть сделаны «из различных материа-
лов —  мамонтовой кости, дерева, толстой 
шкуры и  даже из кусков сушеной рыбы» 
[Там же, 205–206], также используются 
«кусочки ольхи, косточки медвежьей лапы, 
китовый ус» [Рультынеут 1989, 121]. Высо-
та звука у  свободных аэрофонов зависит 
от величины и формы крутящегося тела.

АЭРОФОНЫ:  
СВИСТКИ И ПИЩАЛКИ
Целая группа аэрофонов различной струк-
туры имеют общее название выёпчананг, 
который в  словарях переводится одно-
значно «свисток» [Чук. РС 1957, 24]. Меж-
ду тем среди них существует множество 
органологических структурных типов.

Рис. 4. Гуделка выюткунэнг
Рис. 5. Свистки выёпчананг из коры дерева и из тальника
Рис. 6. Свистки выёпчананг из борщевика
Figure 4. A “vyyutkuneng” noisemaker
Figure 5. Whistles (“vyyopchanang”) made from tree bark and willow
Figure 6. Whistles (“vyyopchanang”) made from hogweed

4 5 6
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Рассмотрим свисток из фрагмента по-
лой травы —  борщевика —  с косым сре-
зом дульцевого отверстия и  закупорен-
ным противоположным концом. Переход 
от напеваемой трубы к аэрофону (свистку 
и  губной трубе) в  некоторых культурах 
осуществляется незаметно  —  с  исполь-
зованием борщевика одного и  того же 
названия. Например, свисток из стебля 
трубчатой травы у коряков гэйнгэчгын 
аналогичен инструменту тундровых чук-
чей, у  которых все свистки и  пищалки 
называются выёпчананг. В данном случае 
небольшой цилиндр из травы имеет дуль-
цевое отверстие с косым срезом, а проти-
воположный конец закупорен корневой 
или цветковой частью растения. Во время 
звукоподачи струя воздуха подается на 
край цилиндра [ПМА № 31; Рультынеут 
1989, 121–122]. Органологический индекс 
инструмента 421.11 —  продольная флейта 
одиночная, закупоренная [Хорнбостель, 
Закс 1987, 255].

Данный тип инструмента аналогичен 
ительменскому сысал фяпсакас. Он же 
встречается у юкагиров-одулов, эвенов 
и  нганасан. Материал для изготовления 
этого инструмента (трава) может заменять-
ся костью или гильзой [Шейкин 2002, 105].

Тальниковый свисток зафиксирован 
автором в полевых условиях [ПМА № 33, 
37]. Это закрытая флейта из коры тальни-
ка с дульцевым отверстием. Органологи-
ческий индекс инструмента 421.2 —  флей-
ты с  сердечниковой щелью или щелевые 
флейты [Хорнбостель, Закс 1987, 257].

Пищалка из пера птицы делалась 
из махового пера гуся, утки, чайки или 

гагары. При изготовлении инструмента 
конец пера срезался и имел длину около 
75 мм. Внутренняя часть отрезка пера вы-
чищалась. С внешней стороны на рассто-
янии 15–20 мм от основания пера надре-
зался язычок (35–45 мм) по направлению 
к закупоренному концу. Далее от основа-
ния уже надрезанного язычка оставался 
конец около 15–20 мм, который срезался 
наискось [ПМА № 37; Рультынеут 1989, 
122]. Органологический индекс инстру-
мента 421.221  —  одиночные флейты 
с  внутренней щелью [Хорнбостель, Закс 
1987, 257].

Одноязычковая пищалка из фрагмента 
пера использовалась в качестве манка на 
уток, гусей и  прибрежных птиц. В  зави-
симости от того, на какую птицу делался 
манок, чаще всего и выбирался материал 
для пищика. Материал в  данном случае 
также указывает на изначальную функ-
цию охотничьего манка.

«Голос» инструмента, по мнению чукчей, 
должен соответствовать материалу, из ко-
торого он сделан. Стремление приблизить 
не только звучание, но и инструмент к объ-
екту звукоподражания свидетельствует 
о появлении традиционности как принци-
па акустического мышления. На пищалке 
из пера имитировали голос гагары во время 
специального праздника гагары у  чукчей-
поморов [Богораз 1939, 96]. Во время празд-
ника «морского бога Кереткуна» на пищал-
ках из пера играли дети. Они «скрипели» на 
птичьих аэрофонах «в хоре» и прыгали на 
корточках вокруг очага, изображая птичий 
базар. Пищалка из пера сочеталась с голоса-
ми других выёпчананг [ПМА № 37; Богораз 
1937, 162; Богораз 1939, 93]. В. Г. Богораз на-
шел такие «свистки» в коллекциях Вашинг-
тонского музея, и один из них «принадле-
жал центральным эскимосам» [Там же, 97]. 
Коряки подобный инструмент изготавли-
вают по той же технологии, что и чукчи, из 
перьев утки, чайки или баклана [ПМА № 61; 
Романов, Шейкин 1984]; свистки и пищал-
ки из пера распространены и у других наро-
дов Арктики —  юкагиров, долган, нганасан, 
энцев, ненцев, манси [Шейкин 2002, 96–97].

Ленточная пищалка с  плоским де-
ревянным корпусом состоит из тонкой 
пленки, закрепленной между двух бру-
сков, составляющих корпус инструмен-
та. Длина брусков 100  мм. Пищалкой 
пользуются для имитации голоса гагары 
на празднике этой птицы и на празднике 

Цилиндрический закрытый свисток выёпчананг. 
Музей музыкальных инструментов народов Се-
верной Азии (г. Якутск). Коллекция Ю. И. Шейкина. 
Фото В. Христофорова, А. Чемезова 
A closed cylindrical whistle “vyyopchanang”. The 
Museum of Musical Instruments of the Peoples of 
Northern Asia (in Yakutsk). Yu. I. Sheikin’s collection. 
Photo by V. Khristoforov, A. Chemezov
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«морского бога Кереткуна» [Богораз 
1939, 88–94, 96, рис. 5]. Органологический 
индекс инструмента 412.1  —  самозвуча-
щие аэрофоны с прерывателем или языч-
ки [Хорнбостель, Закс 1987, 254].

Второй вариант пищалки у  чукчей  —  
пищалка с  трубчатым корпусом, кото-
рую тоже называют выёпчанан. В тради-
ционных условиях трубчатый корпус из-
готавливается из кости лебедя или утки, 
а язычок —  из пленки. Материал в данном 
случае указывает на изначальную функ-
цию охотничьего манка: манок на пти-
цу делается обычно из кости птицы или 
пленки из ее внутренностей. В  иннова-
ционном варианте инструмента, который 
возникает как имитация обрядового зву-
кового орудия у участников художествен-
ной самодеятельности, пленка животного 
происхождения заменяется на тонкую ре-
зину, а трубчатая кость —  на катушку от 
ниток [Рультынеут 1989, 121–122]. Плен-
ка-язычок в  трубчатой пищалке крепит-
ся к  цилиндру с  одного конца, оставляя 
небольшой зазор. При звукоизвлечении 
дуют в  другой конец. На инструменте, 
по мнению Е. А. Рультынеут, «…получа-
ются разные свистки от пронзительного 
вибрирующего звука до мягкого утиного 
покрякивания, смотря какое место на-
жимает палец на коже у  отверстия ци-
линдра» [Там же, 122; ПМА № 33; Шейкин 
2002, 180–181]. Органологический ин-
декс инструмента 412.131 —  (отдельные) 

проскакивающие язычки [Хорнбостель, 
Закс 1987, 254].

У народов северо-восточного региона 
ленточные пищалки были выявлены на 
самых ранних этапах этнографического ис-
следования. Причиной этому является их 
важная функция не только в  охотничьей 
практике, но и особая роль звукового мар-
кера в обрядовой жизни этноса. В частно-
сти, В. Г. Богораз при описании праздника 
прибрежных чукчей, посвященного духу 
Кереткуна, обратил внимание на то, что 
участники не только шаманят, но и испол-
няют заклинания, поют обрядовые песни 
и  пляшут. Более того, дети, «прыгающие 
вокруг очага», в  это время «свистят дере-
вянными свистульками» и издают «скрипя-
щий звук из гусиных перьев». Объяснением 
к  определению «деревянная свистулька» 
стал рисунок, помещенный в книге автора, 
на котором изображена ленточная пищалка 
в деревянной оправе [Богораз 1939, 90, 96, 
рис. 82]. Чукотское название этого инстру-
мента выёпчанан [ПМА № 33]. Согласно 
практике, язычок у него делается из «мор-
жового пузыря» и  может практиковать-
ся самостоятельно в  качестве архаичного 
фоноинструмента  —  пленка-пищалка. Но 
деревянный корпус —  существенный при-
знак, указывающий на сохранение инстру-
мента после разовой фонации. Характерно, 
что для Чукотки, где каждая деревянная 
щепка в  традиционном хозяйстве на сче-
ту, деревянный корпус пищалки-игрушки 

Рис. 7. Пищалки выёпчананг из перьев птиц 
Рис. 8. Инновационные варианты трубчатой пищалки выёпчананг из жести, из катушки для ниток
Figure 7. Tweeters (“vyyopchanang”) made from bird feathers 
Figure 8. Innovative examples of tubular tweeters (“vyyopchanang”) made from tin, from spools for thread

7 8
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(который делается из плавуна, найденного 
на берегу)  —  большая ценность. Все это 
указывает на формирующуюся традицию 
[Шейкин 2002, 180].

Сосудная флейта из кости (клыка), 
свист которой служил для сбора стада оле-
ней [ПМА № 33], и  аналогичная по кон-
струкции сосудная флейта из жести [ПМА 
№ 33; Рультынеут 1989, 121–122] относятся 
к инструментам с индексом 421.13 —  сосуд-
ные флейты без сформированного «клюва» 
[Хорнбостель, Закс 1987, 257].

В качестве архаичных предшественни-
ков мембранофонов отметим растяжки 
шкур животных, которыми чукчи обычно 
пользовались для их просушки (не  будем 
забывать при этом, что в некоторых куль-
турах такими сушилками оформляли жерт-
венные места, удар по шкуре жертвенного 
животного первоначально означал обраще-
ние к  его духу). В. Г. Богораз отмечает, что 
у  чукчей шкура или уже выделанная для 
технических целей кожа тюленей и  мор-
жей «распяливается с помощью ремней на 
четырехугольных рамах», в  этом он видел 
культурную связь с  «жителями Аляски» 
[Богораз 1991, 151, табл. XIII, рис. 1].

У хордофонов (струнных инструмен-
тов) также имелись архаичные инстру-
менты-предки: «музыкальная струна» 
и  «музыкальный лук», — которые у  чук-
чей являлись олицетворением инстру-
ментального звукоизвлечения. Они опре-
делялись термином эйнгэнэнг ~ айнга-
нанг  —  «звуковое орудие для хрипения, 
свиста, писка и  т. п.» или «орудие для 
звучания» [Богораз 1937, 25; Атлас МИН 
1975, 196; Инэнликэй 1982, 145]. Музы-
кальная струна (как и  лук) сохранилась 

только в пассивной фольклорной памяти. 
Однако вполне возможно, что фрикци-
онное звукоизвлечение —  палкой о палку 
и  стрелой о  тетиву  —  могло сложиться 
в культуре чукчей на уровне органологи-
ческой архаики.

Подводя итог, необходимо отметить 
большой удельный вес в  музыкальной 
культуре чукчей архаичных инструмен-
тов, связанных с  хозяйственно-промыс-
ловой деятельностью. Звучащий ланд-
шафт чукотской ойкумены, находящейся 
в  тишине арктических просторов, вклю-
чал множество созданных человеком для 
коммуникации с  природой звуков (ман-
ков, сигналов, ономатопей). Осмысление 
архаичных инструментов чукчей  —  оле-
неводов и  морских зверобоев  —  в  нераз-
рывной связи с окружающим ландшафтом 
дает современному исследователю новые 
смыслы, связанные с  пониманием проис-
хождения и  исторической эволюции му-
зыкальной культуры чукчей. Отметим, что 
в  архаичном инструментарии начинают 
формироваться отдельные признаки тра-
диции, которые проявляются в  символи-
ческом осмыслении инструментов (в ико-
нографии —  через изображение птичьего 
пера, вырезанного на гуделке, в материале 
изготовления —  через закрепление семан-
тической связи голоса инструмента с мате-
риалом и т. д.).

Последующие этапы развития музы-
кального фольклора чукчей  —  традици-
онный, профессиональный, инновацион-
ный —  также могут быть осмыслены при 
опоре на музыкальные инструменты и зву-
ковые орудия, возникшие в процессе эво-
люции чукотской музыкальной культуры.
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SOUND TOOLS AND MUSICAL INSTRUMENTS  
OF THE CHUKCHI: 

THE ARCHAIC LAYER
YURI I. SHEIKIN

OKSANA E. DOBZHANSKAYA
TATIANA I. IGNATEVA 

(Arctic State Institute of Culture and Arts: 4, Ordzhonikidze str., Yakutsk, 677000, 
Russian Federation)

Summary. This article describes the musical instruments and sound tools belonging to the ar-
chaic stage of development of Chukchi musical culture. This is the first time in musicology that an 
historical approach has been applied to Chukchi musical instruments. The study’s methodology 
relies on Yu. I. Sheikin’s regional and historical typology of musical folklore and on the classifica-
tion of musical instruments created by E. von Hornbostel and K. Sachs. Its content is based on 
the authors’ field research and on published sources.

Chukchi archaic phono-instruments are connected with economic activities (hunting, pastoral 
farming etc.) and with various rituals. They played an important role as tools for signaling during 
sea animal hunting, reindeer herding, and also imitated the voices of animals and birds during 
rituals. In modern culture, many archaic sound tools have lost their ritual purposes and have 
been preserved only as children’s toys. The article describes many idiophones, free aerophones, 
whistles, tweeters, and flutes made of bone. There is also some information about early mem-
branophones and chordophones.

The material presented opens up the prospect of investigating musical instruments from a new 
point of view —  as material evidence of the evolution of Chukchi musical culture (in a continuum 
of four stages: folklore-archaic, tradition, professionalization, innovation).

Key words: Chukchi, musical folklore, musical instruments, phono-instruments, sound tools.
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