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Аннотация
Вопросы происхождения смычкового способа звукоизвлечения неизменно привлекают 
внимание исследователей разных традиционных культур. Статья рассматривает факторы, 
способствовавшие формированию смычковой культуры у тюрков Алтая и Западной Сиби-
ри в контексте существующих в науке версий о зарождении смычкового исполнительства 
в регионах Евразии.
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Summary
The issues of the origin of the bowed method of sound production and the study of the early 
stages of the bowed culture development invariably attract the attention of researchers. Based 
on written, historical-ethnographic, archaeological data, the outstanding German organologists 
C. Sachs and W. Bachmann put forward a version of the origin of bowed performance in Central 
Asia — the place of historical settlement of Turkic-speaking nomadic tribes — in the last 
centuries of the first millennium AD. Archaeological study of ancient Khorezm, which revealed 
new iconographic materials, allowed scientists (R. Sadakov, Yu. Rappoport) to move this 
boundary back a millennium. Bulgarian scientist S. Donchev suggested that the bowed method 
of sound production was mastered by the Turkic tribes of the Uighurs and ancient Bulgars even 
during the period of their entry into the Hunnic tribal union. In the article, the author examines 
the factors that contributed to the formation of the bowed string culture among the Turks of 
Altai and Western Siberia. The most important are the use of the bow as the main weapon in 
hunting animals and birds, early methods of processing wood and leather, and the use of a horse 
as the main attribute of nomadic life. Possible confirmation of the existence of a bowed lute 
among the Altai Scythians in the middle of the first millennium BC are the finds of fragments of 
musical instruments discovered in the Pazyryk burial mound, presumably attributed as lutes by 
the organologist K. Vertkov, and as bowed instruments by the religious scholar and ethnographer 
V. Basilov.
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ревняя история тюрков Евразии свя-
зана с культурой кочевых племён. 
Примечательны наблюдения, сделан-

ные российским историком-археологом 
А. Н. Бернштамом: «Прослеживая по архео-
логическим памятникам историю развития 
кочевых обществ и выявляя автохтонный про-
цесс их развития, мы приходили к выводу, что 
т а м,  г д е,  н а ч и н а я  с  э п о х и  б р о н з ы,  
ш ё л  п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я к о -
ч е в о г о  о б щ е с т в а, т а м  к о н е ч н ы м 
р е з у л ь т а т о м п р о ц е с с а я в л я л с я 
т ю р к с к и й э т н о г е н е з» [разрядка авто-
ра. — Д. Б.] [3. С. 148]. Определяющим для 
тюркских обществ как в центральноазиатских 
державах, так и в регионах Сибири является 
пастушеско-скотоводческое хозяйство (гун-
ны — орхонские тюрки), тогда как охотничьи 
хозяйства свидетельствовали о монголизации 
общества (жужане, кидане, монголы). Этноге-
нез тюрков Средней Азии также был связан с 
регионами с преимущественным преоблада-
нием кочевого хозяйства, в то время как земле-
дельческая культура исторически была свой-
ственна иранским племенам [См.: 3. С. 149]1.

Интенсивные поиски места зарождения 
смычковой игры привели учёных к региону 
Центральной Азии — ареалу исторического 
расселения кочевых тюркоязычных племён. 
Основоположник немецкой школы инстру-
ментоведения Курт Закс относит происхожде-
ние ряда смычковых инструментов — смычко-
вой цитры, смычковой лютни — к территории 
Туркестана конца первого тысячелетия н. э. 
Так, название китайской смычковой лютни ху-
цинь учёный связывает с одним из терминов, 
которыми китайцы называли тюркоязычных 
уйгуров [См.: 16. Р. 217]. Немецкий органо-
лог Вернер Бахман, существенно расширив 
источниковую базу исследования этой темы 
и обратившись к широкому кругу письмен-
ных, историко-этнографических, иконографи-
ческих данных [См.: 2; 15], также приходит 
к выводу о центральноазиатском происхож-
дении смычковых инструментов, с локализа-
цией «в Хорезме и Трансоксании» [2. С. 358]. 

Учёный ссылается на труд персидского пи-
сателя Ибн-Хордадбеха, указывавшего на 
бытование здесь двухструнного народного 
инструмента: «Согласно преданию, какой-то 
бухарский пастушок играл на нём так чудес-
но, что наяды завлекли его к себе» [2. С. 354]. 
Другое подтверждение этому тезису автор 
находит в трактате о музыке Дервиша Али 
(начало XVII века), в котором указывается 
на изобретение смычковых инструментов 
во времена султана Махмуда Газневи (998–
1030) Назиром-и-Хусрау и знаменитым учё-
ным Ибн-Синой, который в своём трактате 
«Китаб ас-Сифа» («Книга исцеления») впер-
вые описал группу смычковых инструментов 
[См.: 2. С. 355–356].

Версия о наиболее раннем использовании 
смычка у тюркских племён — уйгуров и бул-
гар — ещё во времена их вхождения в Хунн-
ский состав племён в Центральной Азии (до 
середины I тысячелетия) была высказана бол-
гарским учёным Слави Дончевым, по мне-
нию которого, в эпоху Великого переселения 
народов в V веке древние булгары принесли 
смычок в Европу. Учёный обнаружил, что 
в старонемецком эпосе «Песнь о Нибелун-
гах» повествуется о присутствии скрипачей 
при дворе Аттилы — великого предводите-
ля гуннов [См.: 4]. Эта версия находит под-
тверждение и в древнеуйгурских источниках, 
содержащих термины kopuz и kışak, коррели-
рующие с обозначениями смычковых хордо-
фонов2.

Достижения археологии позволили учё-
ным отодвинуть предполагаемую границу 
возникновения смычкового способа звукоиз-
влечения к первому тысячелетию до нашей 
эры. На основе изучения памятников древне-
го изобразительного искусства Центральной 
Азии (коропластики, торевтики, настенных 
росписей, каменных скульптур), относя-
щихся к I тыс. до н. э. — VIII–XIX вв. н. э., 
музыкальный археолог Р. Л. Садоков сделал 
вывод о существовании лютневидных хордо-
фонов, на которых звукоизвлечение осущест-
влялось как щипковым, так и фрикционным 
(смычковым) способом. «Предположение о 
родине смычковых инструментов — Сред-
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ней Азии можно считать археологически ар-
гументированным, — утверждал учёный, — а 
хронологически истоки смычковой игры отне-
сти на тысячелетие раньше — к концу перво-
го тысячелетия до н. э.» [12]. Одновременно 
с этим автор допускал, что Центральная Азия 
может являться не «единственной колыбелью 
смычковых инструментов», а лишь «одним из 
очагов культуры смычкового исполнительства» 
[13. С. 147].

Изучение памятников материальной культу-
ры Центральной Азии первой трети первого ты-
сячелетия н. э. давало почву для продолжения 
исследований в направлении изучения исто-
рии смычковой культуры. Так, на настенной 
росписи Дворца Топрак-Кала — «священного 
дворца» царей Хорезма II–III вв. — археологом 
Ю. А. Раппопортом были обнаружены изобра-
жения музыкальных инструментов, среди ко-
торых учёный усмотрел очертания хордофона, 
напоминающего гиджак, с расположенным ря-
дом с ним смычком. Достаточно отчётливо на 
изображении видны три струны, что позволяет 
считать его в достаточной степени достовер-
ным [См.: 10. С. 161–163].

Особое место в этногенезе тюркских наро-
дов занимают Алтай и историческая терри-
тория Юга и Запада Сибири. По мнению ряда 
историков, прежде всего С. Г. Кляшторного [6; 
7], Алтай является колыбелью тюркского мира, 
именно здесь происходило формирование 
тюркского субстрата и характерной для него 
культуры кочевой цивилизации. Происходив-
шее в древности в регионе Алтая историческое 
развитие тюрков и их государственности имеет 
определяющее значение в формировании куль-
турного облика тюркского этноса.

Характер материальной культуры тюркских 
племён на Алтае, который определяется по 
важным открытиям, сделанным историко-ар-
хеологической наукой последних веков [См.: 
5. С. 265], свидетельствует о формировании в 
этом регионе племён, ведущих кочевой образ 
жизни, и соответствующего ему типа хозяй-
ственной деятельности.

Письменные источники и археологические 
материалы зафиксировали племена кочевников, 
которые в VI–VIII веках обитали в восточной 

части Центральной Азии. Их кочевья распро-
странялись и на горную местность Южной Си-
бири — Алтай, Саяны, и на районы, примыка-
ющие к Саянским и Алтайским горам с севера 
(Минусинская котловина, верховья р. Оби) [См.: 
5. С. 265]. Учёные фиксируют два крупных объ-
единения тюркоязычных племён, сыгравших 
решающую роль в образовании тюркского коче-
вого ландшафта в регионе в этот период: теле и 
тюкю3. От этнонима тюкю/тюркют происходит 
и название тюркской языковой группы, хотя на 
близких языках говорили в то время и теле, и 
уйгуры, и другие племена (огузы, кипчаки). 

Тюкю по происхождению связаны с более 
ранними племенами хунну и динлинов (ветви 
гуннов, находившихся с ними в длительной 
вражде). Уцелел ряд генеалогических легенд и 
преданий, в которых говорится, что предки тюкю 
были связаны с государством северных хуннов. 
Летопись Суйской династии (VI — нач. VII в.) 
называет тюкю варварами «смешанного проис-
хождения», подчёркивая, что одними из предков 
тюкю были хунну, от которых они унаследовали 
свои обычаи и верования. Археологические ма-
териалы подтверждают сведения китайских ле-
тописей о происхождении теле и тюкю от хунну. 
Древние захоронения хунну и древних тюрков 
носят явную преемственную связь.

На территории Алтая обнаружены наиболее 
крупные памятники своеобразной рунической 
письменности тюрков — мемориалы Биль-
ге-кагана, Куль-тегина, свидетельствующие о 
существовании у тюрков высшего типа соци-
ального устройства и собственной системы ми-
ровосприятия.

Тюкю делились на восточных (или север-
ных) и западных. Племя кыпчак, упомянутое 
как враг уйгуров в одной из древних рунических 
надписей на камне в Монголии, возможно, от-
носилось к восточным (северным) тюкю.

Племенным объединением тюкю во главе с 
правителями из рода Ашина было создано пер-
вое государство древних тюрок, которое в на-
учной литературе получило название Тюркский 
каганат.

В регионе Западного Алтая в это время ко-
чевали другие тюркоязычные племена (карлу-
ки, тюргеши), среди которых были и кыпчаки. 
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Здесь зафиксированы установленные позднее 
каменные бабы, или балбалы: изваяния, обра-
щённые лицом на восток, которые держат «в 
руке перед пупком чашу», встречающиеся в 
разных регионах расселения кыпчакских пле-
мён — от Сибири до южнорусских степей.

Считается, что автохтонные тюркоязычные 
племена являются предками современных тюр-
коязычных народностей Южной Сибири (алтай-
цев, тувинцев, хакасов, шорцев, телеутов). Так, 
древние тюркские предания и легенды, свиде-
тельствующие о связи древних тюрок с нынеш-
ними тюркскими народами Южной Сибири, 
сохранили память о государстве Со, которое на-
ходилось в Саяно-Алтайском нагорье. Название 
это дошло до наших дней в этнониме одного из 
алтайских родов — кумандинцев. По легенде, 
один из сыновей предка-шамана превратился в 
лебедя. Род лебедя (куулар) до нашего времени 
сохранился у тувинцев и северных алтайцев. У 
современных тюркских народов Южной Сиби-
ри (тувинцев, хакасов, кумандинцев, телеутов) 
до сих пор лебедь является одним из важнейших 
тотемов. В смычковых культурах тюрков до по-
следнего времени сохранялась память о тотем-
ной птице: в репертуаре исполнителей присут-
ствовали звукоподражательные наигрыши под 
названием «Лебедь» («Акку» казахов, «Ак куу» 
киргизов, «Аккош» татар). Согласно народ-
ным преданиям, родоначальник казахских бак-
сы Коркут «был рождён от лебедя или от пери, 
облачённых в лебяжью шкуру» [8. С. 41]. Сам 
же образ тотемной птицы был заложен в обли-
ке смычкового хордофона, о котором немецкий 
естествоиспытатель и исследователь быта наро-
дов России XVIII века П. С. Паллас писал, что 
«звук оного, когда по струнам из лошадиных 
волос смычком из оных же волос сделанным по-
ведёшь, подобен лебединому крику, как и самый 
сей инструмент вид лебедя имеет» [9. С. 183].

Южная Сибирь — регион, в котором бы-
тование смычковых инструментов (игил ту-
винцев, ыых хакасов, икили алтайцев и др.) 
отражает мировоззрение древних тюрков. По 
очень меткому высказыванию В. Ю. Сузукей, 
культура тувинцев сохранила «сложившийся 
в давнюю эпоху эстетический идеал, образ не-
разделённости человека и природы», который 

«был присущ всем кочевым народам Централь-
ной Азии» [14. С. 16]. Смычковые культуры 
южносибирских тюрков сохранили наиболее 
архаические пласты музыкальной культуры, 
определяемые древними верованиями — тен-
грианством и шаманизмом. Древние звукопод-
ражательные наигрыши, связанные с образами 
природы, священных животных и птиц, кото-
рые составляют основу репертуара музыкан-
тов, свидетельствуют о сохранении ранних 
анимистических представлений о неразрывно-
сти человека и природы.

С древних времён проживавшие в регионе 
тюркские племена (теле, тюкю, древние кыр-
гызы) были шаманистами. Их традиционными 
верованиями были анимизм, вера в существо-
вание духов, влияющих на судьбу человека, в 
загробную жизнь, которую представляли себе 
по образу земной. Жертвоприношения, гадания 
о будущем, лечение больных были обязанностя-
ми шаманов (которыми могли быть как мужчи-
ны, так и женщины). 

Археологические изыскания в регионе 
Южной Сибири очень ярко характеризуют ма-
териальную основу, на которой зарождение 
смычкового инструментария было процессом 
естественным.

Наскальные изображения сохранили сцены 
охоты на животных, в которых наиболее распро-
странённым орудием является лук. В могильни-
ке Кудырге на Алтае найдены сёдла, на костя-
ных обкладках передней луки которых также 
присутствует мотив охоты на копытных зверей: 
всадники, водрузившиеся на коней, на полном 
скаку стреляют в животных из лука. Учитывая, 
что лук наиболее часто встречается в древнем 
изобразительном искусстве региона, охотничий 
промысел с использованием лука был одним 
из основных видов деятельности того време-
ни. Напомним, что учёными неоднократно вы-
сказывалось предположение о происхождении 
смычковых хордофонов от охотничьего лука, 
что даёт основание считать превалирующий в 
жизни региона охотничий  промысел  одним  из 
важнейших  факторов формирования смычко-
вой культуры.

Одними из наиболее характерных видов до-
машнего производства древних тюрков были 
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выделка кож и шкур домашних и диких живот-
ных и изготовление различных изделий из дере-
ва. Обработка дерева и кожи — материалов, из 
которых изготавливают хордофоны, как основа 
хозяйственной деятельности и высокое мастер-
ство в обработке и использовании этих матери-
алов, которым обладали предки современных 
южносибирских тюрков, можно считать вто-
рым важнейшим фактором становления смыч-
ковой культуры. «Из дерева делали деревянные 
части юрты, основу седла, повозки, различную 
крупную и мелкую утварь и, в частности, посуду, 
не говоря уже о древках стрел, черенках ножей и 
плетей, ножнах и разных украшениях для сбруи. 
В древнетюркских курганах в Туве обнаружены 
почти полностью сохранившиеся деревянные 
основы сёдел» [5. С. 275]. Из домашней утвари 
по раскопкам известна главным образом посуда, 
причём деревянная — блюда и чашки. 

Наконец, жизнь древних тюрков не мысли-
лась без коня — главного помощника тюрка и 
его спутника во всех делах. Войны, в которых 
участвовали тюрки, охоту на животных — они 
вели на коне. И это можно считать третьим 
важнейшим  фактором становления смычко-
вой культуры, так как конский волос был необ-
ходим для изготовления и струн инструмента, 
и смычка. 

Своего рода предыстория, или ранняя исто-
рия тюркской цивилизации открывается в ар-

хеологических  памятниках, относящихся к бо-
лее раннему времени, а именно к середине I 
тысячелетия до н. э. Это знаменитые курганы 
Пазырыкского  типа  Горного  и  Центрально-
го  Алтая  (пазырыкские, башадарские, туэк-
тинские и др.). Эти памятники принадлежат к 
культуре так называемых восточных, алтайских 
«скифов», так как по своему стилю близки мно-
гим другим археологическим находкам того 
же периода, обнаруженным в других регионах 
Евразии и определяемым учёными как наход-
ки скифского периода. Стиль, который полу-
чил название «звериного», характеризуется 
многочисленными изображениями животных в 
разных изделиях ручной работы и достаточно 
широко изучен археологической и искусство-
ведческой наукой. Это выдающиеся памятники 
и по представительству вещевых материалов, 
и по их ценности, и по высокой сохранности в 
условиях мерзлоты. Открывший эти памятники 
для истории археолог и этнограф С. И. Руденко 
составил подробное описание всех найденных 
предметов [См.: 11].

Среди этих предметов есть и ценнейшие на-
ходки для музыкальной науки — два фрагмента 
музыкальных инструментов (см. ил. 1), атрибу-
ция которых занимала и продолжает занимать 
умы многих учёных и музыкантов-практиков 
(В. И. Руденко, К. А. Вертков, В. Н. Басилов, 
О. Олейник, А. Гнездилов и др.).

Ил. 1. Археологические находки: фрагменты музыкальных инструментов из Пазырыкского кургана
[12. Табл. XXIV, 10 и 11]



Музыка. Искусство, наука, практика / № 4(48) 2024112

Среди версий самого В. И. Руденко, кото-
рый безусловно обращался для подтверждения 
своих научных выводов к специалистам по му-
зыкальным инструментам, были лютневидный 
и арфообразный инструменты: «Резонансные 
корпусы струнных инструментов по типу со-
вершенно одинаковы и выдолблены из куска 
цельного дерева (табл. XXIV, 10 и 11). Откры-
тая часть корпуса, примерно на три четверти 
длины, затянута мембраной-декой из выделан-
ной тонкой кожи. На деке три резонансных от-
верстия, два из которых расположены внизу и 
одно вверху. Дека укреплена на корпусе тонки-
ми деревянными шпеньками. В нижней, выпу-
клой части корпуса, в центре, вырезан, в виде 
особого выступа, струнодержатель. Оба резо-
нансных корпуса и кожаные мембраны-деки 
показывают превосходное качество выработки; 
на одном из них, на тыльной стороне, остались 
три врезных углубления, по-видимому, от ка-
ких-то вставок-украшений. В месте перехода 
корпуса в шейку оба инструмента обломаны. 
По типу данные инструменты относятся к той 
же категории, что индийская саринга, казахский 
кобыз или марокканский ребаб; с последним их 
особенно сближает пустотелость шейки. Отсут-
ствие шейки и в особенности головки лишает 
возможности решить, были ли данные инстру-
менты лютневого (тамбуровидного) типа или 
представляли собой вид арфы» [11. С. 45]. 

Для определения типа и аналитического 
описания инструмента С. И. Руденко обратил-
ся к известному органологу, одному из авторов 
«Атласа музыкальных инструментов народов 
СССР» К. А. Верткову, который идентифици-
ровал данный артефакт как образец лютнево-
го типа. Вряд ли опытный специалист, через 
руки которого прошли сотни образцов музы-
кальных инструментов, мог ошибиться в своём 
предположении. Тем не менее в науке полу-
чила распространение версия мастера-рестав-
ратора А. Гнездилова, по которой инструмент 
был отнесён к типу арфы (с соответствующим 
названием «скифская арфа»), а образцы ре-
конструкции даже стали экспонатами россий-
ских музеев — Государственного Эрмитажа и 
Российского национального музея музыки (см. 
ил 1). 

 Есть основания считать, что «скифская 
арфа» была не арфой, а лютней, подтверждени-
ем чему служат, во-первых, массивный выступ 
в основании, к которому крепились струнодер-
жатели хордофонов типа лютни, а во-вторых, 
сохранившаяся в подлинных фрагментах ко-
жаная дека, на которую проблематично было 
бы установить все те конструкции, которые 
были предложены мастером. Известный этно-
граф и религиовед, доктор исторических наук 
В. Н. Басилов выдвинул идею о принадлежно-
сти найденных в Пазырыкском кургане инстру-
ментов к смычковым [См.: 1]. Учёный обратил 
внимание на изогнутую форму обнаруженных 
фрагментов (которая характерна для многих 
смычковых хордофонов тюрков типа лютни) 
и на следы потёртостей в местах возможного 
движения смычка: «Какие особенности скиф-
ского инструмента позволяют думать, что на 
нём играли смычком? Прежде всего положение 
струн. Почему они не натянуты близко к мем-
бране? Потому что они идут одна над другой, 
повторяя расположение струн на арфе. Одна 
из них, нижняя, скорее всего, была несколько 
выдвинута вбок, чтобы струны не находились 
строго в одной плоскости с продольной осью 
инструмента. Это позволяли сделать и колки, 
вставленные в гриф с разных сторон, и кожаные 
патрубки; возможны и другие конструктивные 
решения. Тем не менее струны шли почти одна 
над другой, и смычок должен был двигаться по 
возможности ближе к продольной оси кузова. 
Его стенки могли затруднять движения смычка. 
Чтобы этого избежать, струны следовало натя-
гивать достаточно высоко над декой; скифские 
мастера так и поступали. С этой же целью был 
выгнут и корпус инструмента. Благодаря этому 
изгибу увеличивается расстояние между корпу-
сом (особенно в его узкой части, где музыкант 
водил смычком) и струнами. Для удобства игры 
и сам корпус сужен почти посередине. Боковые 
стенки его везде слегка наклонены внутрь. Но 
в узком месте кузова этот наклон наибольший. 
Здесь в своей верхней части корпус имеет ши-
рину 4,5 см (включая стенки, толщина кото-
рых у краёв составляет 0,4–0,5 см). В самом 
узком месте нет дырочек или иных следов от 
накладных украшений. Это естественно: укра-
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шения мешали бы смычку. Но интереснее всего 
вот что. В самой узкой части корпуса с обеих 
его сторон на плоскости площадью примерно 
5×3 см дерево выглядит светлее, чем на сосед-
них участках; характер поверхности позволяет 
предположить потёртость. На стороне АБ [AB] 
и без лупы ясно видны царапины, идущие по-
перечно волокнам дерева, т. е. сделанные ка-
ким-то предметом, двигавшимся так, как дол-
жен был бы двигаться смычок» [1. С. 145–146].

Размышления известного историка и рели-
гиоведа, автора трудов о шаманизме были ос-
нованы не только на изучении конструктивных 
свойств указанных находок, но и на глубоком 
знании культуры древних тюрков — наследни-
ков культуры южносибирских скифов. Учёный 
увидел в этом инструменте предшественника 
смычкового хордофона тюркских шаманов.

Исследование истоков формирования смыч-
ковой культуры в регионах наиболее раннего 
расселения тюркских кочевых племён должно 
быть продолжено на основе изучения обширной 
источниковой базы, однако уже на настоящем 
этапе можно относить становление смычково-
го способа звукоизвлечения в культуре народов 
Алтая и Южной Сибири к наиболее раннему 
периоду в истории тюркской цивилизации. Ос-
новы материальной культуры ранних тюрков 
и их предшественников — алтайских скифов, 
подкреплённые соответствующими археоло-
гическими артефактами, позволяют считать 
Сибирь наряду с Центральной Азией одним из 
первых очагов смычкового исполнительства.

Примечания

1 А. Н. Бернштам ссылается также на исследования 
Н. Я. Марра относительно народов Сибири, напри-
мер, якутов [См. 3. С. 149].

2 По материалам рукописного доклада О. Ф. Серт-
кайа на Международной конференции «Истоки и 
эволюция литератур и музыки тюркских народов» 
(Казанская государственная консерватория имени 
Н. Г. Жиганова, 23 сентября 2014 г.).

3 Тюкю — написание, которое встречается в китай-
ских летописях. В исторической науке эти племена 
принято называть тюркюты.
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